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Потребность иметь на русском языке книгу по палеонтологии, с помощью 
которой в высшей школе, а также после прохождения ее курса можно было бы 
начать научно работать самостоятельно, за последние годы стала настоятель
ной необходимостью. Повседневный опыт указал, что для этой цели наиболее 
пригоден курс «Grundziige der Palaontologie», написанный К. Ц и т т е л е м  
в дополнение к ныне устаревшему уже пятитомному его же «Руководству 
по палеонтологии» (Handbuch der Palaontologie) и выдержавший с 1895 г. 
уже 6 изданий на немецком (для Invertebrata) и 3 издания на английском язы
ке в переработке авторитетных специалистов по различным отделам палеонто
логии.

Вопрос об издании «Основ палеонтологии» Ц и т т е л я н а  русском языке, 
возникший по инициативе пишущего эти строки, встретил общее сочувствие в 
среде палеонтологов и зоологов и широкое содействие как со стороны Централь
ного научно-исследовательского геолого-разведочного института в лице руко
водителя его Палеонтологического сектора акад. А. А. Б о р и с я к а, так 
и со стороны Государственного научпо-технического горно-геолого-иефтяного 
издательства.

В результате была создана группа палеонтологов, взявшая на себя большой 
и ответственный труд по переводу и переработке I тома «Основ палеонтоло
гии» (Беспозвоночные).

В группу эту вошли следующие лица: Б. Н. Аверьянов, А. К. Алексеев,
В. Н. Вебер, А. Г. Вологдин, И. И. Горский, А. И. Исаева, В. П. Казанцев, 
Л. Д. Кипарисова, | М. В. Круглов, | Г. Я. Крымгольц, Е. В. Лермонтова,.
A. Ф. Лесникова, Б. К. Лихарев, А. В. Мартынов, Т. А. Мордвилко, Д. В. 
Наливкин, В. П. Нехорошев^ В. Ф. Пчелинцев, П. Д. Резвой, В. П. Ренгартен,.
B. Н. Робинсон, В. Н. Рябинин, П. В. СеребровскиЙ, В. С. Слодкевич, А. В. Ха- 
баков, Б. И. Чернышев, Д. М. Федотов, Н. Н. Яковлев и М. Э. Янишевский.

Участие их в переработке отдельных частей книги указано в соответствен
ных местах текста.

Редакция всего труда была поручена пишущему эти строки.
При переработке большое внимание было уделено новейшей систематике 

различных групп животного мира, добавлению новых данных как иностранной, 
так и русской литературы по палеонтологии, при чем русские данные приво
дились по возможности в исчерпывающем виде.

Как основа для переработки было принято 6-е издание «Grundziige der 
Palaontologie», при чем отдельные авторы пользовались и английскими 2-м 
п 3-м изданиями «Text-book of Palaeontology» (главным образом, для Bryozoa, 
Brachiopoda, Trilobita, Echinodermata и некоторых других отделов).

Благодаря широкой поддержке как Центрального научно-исследователь
ского геолого-разведочного института, так и издательства явилась возможность 
значительно увеличить как объем издания, так и количество рисунков сравни
те льно с немецким текстом.

Желательность применения современной научной методологии в области 
палеонтологической мысли и исследования побудили, после введения Ц и т- 
т о л я, дополненного проф. Н. Н. Я к о в л е в ы м ,  ввести статью: «Пути 
и этапы палеонтологии», составление которой принял на себя П. В. С е р е- 
б р о и е к и й.

Пишущий эти строки не скрывает от себя трудностей преодоления воз
можных недостатков и ошибок данного коллективного труда. Он будет поэтому
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благодарен всякому указанию, направленному к пользе дела и исправлению 
допущенных при таком большом труде погрешностей, зачастую неизбежных 
и трудно предвидимых.

Имеете с тем он считает своим прямым долгом как от себя, так и от лица всех 
участников работы принести глубокую и искреннюю благодарность всем лицам 
и учреждениям, способствовавшим выходу в свет этого издания, как то: акаде
мику Л. Л. И о р и с я к у, поддержавшему мысль об издании «Основ палеон
тологии * Ц и т т о л я  на русском языке в переработке русских авторов, 
И. Ф. II ч е л и н ц о в у, поставившему выполнение этой мысли на вполне 
конкретную почну и ревностно способствовавшему продолжению этого дела, 
а такжо дирекции ЦППГРИ, редактору Издательста Н. И. Болдиной-Тар- 
июград за серьезную помощь по выпуску издания, как и Издательству, при
ложившему все усилия для паилучшего оформления книги?

Не могу, наконец, не принести своей искренней благодарности Е. Э. Г р а н- 
с т р е м  и К.  Л. Гр  а П е т р е  м за помощь при подготовке издания к 
печати.

А . Рябинин.
15 апреля ММ4 I*.



Как при предыдущих, так и при переработке настоящего 6-го издания боль
шой трудностью являлось для меня пользование иностранной литературой. 
Частичное ее обозрение сделалось для меня возможным лишь при широкой по
мощи северо-американских коллег по науке. Ряд новых исследований, появив
шихся в течение задержавшегося, вследствие хозяйственной разрухи в Герма-, 
нии, почти на целый год печатания этого издания, мог быть приведен поэтому 
только в указателе литературы.

Большую помощь оказали мне попрежнему мои мюнхенские ^оллеги проф. 
д-ра D a c q u 6 ,  D 6 d e r l e i n ,  v. S t r o m e r  и S c h l o S s e r ,  а так
же особенно проф. д-р J . S c h r o d e r ,  подвергший основательной перера
ботке систематику Pulmonata и оказавший мне ревностную помощь при правке 
корректур.

Профессор д-р А. N а е f в Аграме, как и прежде, любезно просмотрел 
вводную главу по моллюскам, особенно по четырехжаберным и двужаберным, 
при чем для последних и их систематику. Всем им, а в особенности тай
ному советнику D е е с к е во Фрейбурге, д-ру D i e t r i c h ’ у в Берлине, 
д-ру F. T r a u t h ’ y и д-ру H a n d l i r s c h ’ y в Вене, обращавшим мое 
внимание вместе со многими другими заинтересованными изданием данной 
книги лицами на допущенные в ней ошибки и опечатки и тем побуждавшими 
меня к их исправлению, выражаю мою сердечную благодарность и обращаюсь 
с просьбой помогать и впредь.

Мюнхен, 20 февраля 1924 г.
Ф. Бройли.
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ПРЕДИСЛОВИЕ* К ПЕРВОМУ НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ
Когда двадцать лет тому назад я задался мыслью написать учебник пале

онтологии, стоящий на почве новейших воззрений, в мое намерение входило 
сначала дать студентам и друзьям этой науки краткий обзор содержания учения 
об ископаемых организмах. Однако, существовавший в то время недостаток 
всеобъемлющего курса и трудность выбрать самое важное из обширной и не
равноценной литературы на разных языках уже при выходе в свет первого вы
пуска привели к изменению первоначального плана, вследствие чего вместо 
учебника и возникло «Руководство по палеонтологии (Handbuch der Palaon- 
tologic)», состоящее из 5 томов.

То, что предполагалось сначала, осуществляет настоящая работа. Она, как 
и все почти новейшие учебники палеонтологии, слетует принятому в «Рукозод- 
«тве» методу изложения и расположения материала, при чем лишь некстлрые 
отделы могли быть переданы только в выборках. Развитие палеонтологии про
исходит так быстро, что уже после появления в свет «Руководства», для боль
шинства групп, а именно беспозвоночных, стали необходимы существенные 
изменения, потребовавшие полной переработки соответственных частей; точно 
тик же и для позвоночных в последнее время было сделано большое количество 
важных и неожиданных открытий. 1

1 Мэлпппс 2-е, проредактированное еще К. фон-Ц и т т е л е м, появилось в 1903 г . ; третье, 
11оди»И)11Л( пиое пишущим эти строки, вышло в 1910 г .; четвертое — в 1915; пятое —  в 1921 г.
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Так как главной задачей* палеонтологии является создание систематики, 
соответствующей естественным морфологическим и филогенетически^ данным, 
то на систематику поэтому и было обращено особое внимание.

В виду того, что размеры книги крайне ограничивали объем изложения 
и заставляли удовлетвориться выбором важнейшего, из имеющихся общих форм 
внутри каждой группы часто приводилось только простое перечисление наиме
нований без всякого описания. Вследствие этого «Основы палеонтологии», как 
выявляющие новейшие успехи и современное состояние систематики, предста
вляют некоторую ценность и для лиц, пользующихся «Руководством».

Исчерпывающие филогенетические данные пришлось исключить вследствие 
ограниченного объема книги, точно так же не приводится в ней и филогенети
ческих построений, так как обоснование их требует множества деталей, кото
рые не могут быть приведены здесь. Однако, в виду того, что естественная си
стематика должна выражать вместе с тем и соотношения родства различных 
организмов, исторйя их развития сопровождается свойственным ей распо
ложением материала и краткими пояснениями генетических соотношений 
принадлежащих сюда различных групп.

В настоящей работе окаменелости трактуются преимущественно как иско
паемые организмы, вследствие чего их значение как исторических документов, 
служащих для определения древности слоев коры земной, стоит на втором 
плане. Поэтому на перечисление или описание отдельных геологически важ
ных руководящих ископаемых обращалось особое внимание, вследствие чего 
при выборе изображений, по возможности, им отдавалось предпочтение. ч

При пользовании необычайным богатством клише рисунков «Руковод
ства», а также добавлении некоторого количества новых изображений, «Осно
вы» смогли быть обеспечены иллюстрациями в чрезвычайно высокой степени. 
Вследствие этого объем книги увеличился нежелательным образом, хотя из нее 
и была исключена ботаническая часть.

Особенную благодарность я считаю долгом принести и приват-доценту 
д-ру П о м п е  ц к о м у ,  который с готовностью помогал при чтении корректур.

Мюнхен, март 1895 г.
Д-р Карл А . ф. Циттелъ.



ВВЕДЕНИЕ

ПОНЯТИЕ ПАЛЕОНТОЛОГИИ И ЕЕ ЗАДАЧИ
Переработано Н. Н. Я к о в л е в ы м

Палеонтология, или н а у к а  об о к а м е н е л о с т я х ,  есть учение 
о древних живых существах (Xoyoc t<JW itaXat&v ovuwv ). Она занимается 
всеми вопросами, касающимися свойств, систематического положения, род
ства и происхождения^ прежнего образа жизни, распространения и последо
вательности во времени этих древних существ; она интересуется и следствиями, 
вытекающими из этих исследований и затрагивающими историю развития 
организмов и самой земли.

Под о к а м е н е л о с т я м и  (ископаемыми) подразумевают те остатки 
или следы растений и животных, живших до начала настоящего геологическо
го периода, которые сохранились в земной коре.

Признаком, по которому относят встречающиеся в земной коре органиче
ские остатки к окаменелостям, является, в первую очередь, их геологический 
возраст; сохранности их или тому, принадлежат ли они к живущим в настоя
щее время или к вымершим видам, можно придавать лишь второстепенное 
значение. Хотя большинство ископаемых претерпевает во время процесса ока
менения более или менее существенные изменения и часто оправдывает название 
окаменелости, вследствие превращения в минеральное вещество, тем не ме
нее при особо благоприятных условиях (например в замерзшей почве, смоле, 
торфе) первобытные животные и растения могут сохраниться в почти неиз
мененной форме. Трупы мамонта в сибирском льду, носорога в горном воске 
Галиции являются настоящими окаменелостями, хотя в них нет никаких 
следов минерализации. Насекомые, пауки и растения в янтаре медленно 
истлевают, остается лишь пустота, представляющая точный отпечаток жи
вотного, производящий обманчивое впечатление самого животного.

Не малое число истинных окаменелостей из третичных и плейстоценовых 
отложений принадлежат еще ныне существующим видам растений или живот
ных; в то же время остатки некоторых форм, вымерших в исторические времена 
(Rhytina, Alca, Didus, Pezophaps и др.), нельзя считать за окаменелости, точно 
•гак ню как и органические остатки, происходящие из отложений, образовав
шихся при господствующих ныне топографических и климатических условиях.

Изменения, которые претерпевают первобытные организмы в течение про
цесса окаменения, бывают частью химического, частью механического хара
ктера1. Вследствие превращения или разрушения некоторых составных частей и 
пропитывания посторонними веществами происходит т л е н и е ,  г н и е 
н и е ,  о б у г л и в а н и е ,  в ы в е т р и в а н и е  или о к а м е н е н и е 1.

1. Т л е н и е  или гниение обычно совершенно разрушает все углероди
стые и азотистые соединения. Поэтому, если не считать редких исключений, чер
ни, многие простейшие, моллюски, не имеющие раковины, большинство Ну- 
drozoa, многие коралловые полипы и зародыши позвоночных, состоящие из одних 
M)iпсих частей, не оставляют следов в земной коре. В течение процесса окамене
ния обычно разрушаются и волосы, роговые, хитиновые и подобные им образо- 
пипия. Только при исключительно благоприятных условиях, например во льду

‘ W h i t e ,  Ch. Condition of preservation of invertebrate fossils. B ull. U . S. Geol. and Geogra
phical Survey, vol. V, p . 133. — T r a b u c c o ,  Giac. La Petrificazione. P avia , 1887.

■ D c e c k e ,  W. Die Fossilisetion. Berlin, 1922. »
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или в замерзшей почве (Сибирь), в горном воске (Галиция) (рис. 1)1, в янтаре1 2 * (?), 
мясо и кожа остаются почти без изменения или пропитываются фосфорно
кислой известью в глинистых или известковистых сланцах и претерпевают сво
его рода окаменение, при чем структурные особенности их изменяю|гс£ очень
мало*. V

Даже неорганические составные части тела животного, которые могли бы 
сохраниться, лишаются своих органических примесей, вследствие гниения: 
кости теряют.содержащийся в них жир и клей, раковины моллюсков, иглоко
жих, ракообразных обычно лишаются красящих веществ и своей органической 
основы. Ископаемые следы окраски редчайшая вещь 4. Твердые образования, 
сделавшиеся более или менее пористыми из-за потери органических примесей, 
в дальнейшем подвергаются выветриванию или совершенно разрушаются при 
постепенном растворении неорганических составных частей, или же превраща
ются в окаменелости, если в них осаждаются посторонние вещества (см. п. 3). 
Следы окраски получаются иногда вследствие неодинакового выветривайия 
различно окрашенных частей раковины, давай рисунок окраски, без Сохра

нения ее самой.
2. О б у г л и в а н и е  есть 

процесс химического восстановле
ния, протекающий под водой или 
при ограниченном доступе возду
ха; атому процессу подвергаются 
главным образом растения. Иско
паемые деревья и другие растения 
часто превращаются в торф, лиг
нит, бурый или каменный уголь; 
листья превращаются в тонкую 
углистую кожицу, сохраняющую 
большею частью тонкие детали 
нервации. Точно так же и живот
ные образования, состоявшие пер
воначально из хитина, встреча
ются в виде исключения в обу
гленном состоянии (насекомые, ра
кообразные, граптолиты).

3. О к а м е н е н и е .  При 
этом процессе посторонние рас
творимые в воде вещества (карбо
наты, прежде всего кальцит, доло

мит и желсиный шпат, реже сульфаты и фосфаты, окиси металлов и водные 
окиси крнмнин, сульфиды — сернистое железо) проникают во все пустоты, су- 
щиетжтаивши ранни или образовавшиеся при тлении, и совершенно их запол
няют или замещают и дополняют твердый остов. Во время процесса окамене
ния часто происходит образование псевдоморфоз, при чем некоторые мине
ральный составные части растворяются, и их замещают другие вещества. Так, 
например, ипипстконые раковины или известковые скелеты могут превра
титься и кремнезем, и, наоборот, кремневые скелеты (например губки) пре
вращаются в ипиесткопый шпат.

Если пространство, первоначально занятое мягкими частями, например 
внутренность раковины моллюска или другого какого-нибудь тела животного, 
заполняется илбм, и если после того раковина или оболочка разрушаются вслед
ствие нынетрипапшг, то и результате образуется внутренний слепок или я д р о 
Грис. 2)\ но многих случаях, например у животных с очень тонкой раковиной 
(аммониты, брахионоды, некоторые пластинчатожаберные и ракообразные),

Рис. 1. 11в|м*лмим полонима плене юценового Rhinoceros 
anttijultnil't Itluiul)., сохранившегося вместе с мягкими 
честями п горном воске и Старуне, Восточная Галиция. 
Конечности сломана. По Н е э а б и т о в с к о м у  

(N I е я а Ь I t о w ■ k 1). Очень сильно уменьшено.

1 Hull, do ГЛпиЮЫо doa Sol. dc O acovie . Classe des Sci. m ath, et nat. S£r. B . Avril 1911.
a L c n g o r k o n ,  11. v. Cher W iderstandsffihigkelt organischer Substanzen usw. B iolog. 

Zentralbt., 43, ipya.
• R o l l ,  O. Ubor I’otrlfMorung dcr Muskulatur. Arch, mikrostr. A nat., Bd. 41.
4 D e c c k o ,  W. Obor Fn rbungHspuren an fossilen MoUuskenschalen. Sitzungiberichte d. 

Akad. d. Winacnacb. Mntli. - m il. Klasse. B iol. W iss., 1917. —  O p p e n h e i m .  P . 
Ober die Erhnltung dor Fllrbiing bel foasilen MoUuskenschalen. Z entralbl.f. Miner., 1 9 1 8 .—  Uber 
d. Lagerung der Vcratoliioniiigon 1m Gestein. Ber. d. Naturf. Gee. z. Freiburg, 23, 1 9 2 1 .—  
K l i n g h n  r d  t. F. Gm. junopurypy о рудистах. —  R u e d c m a n n ,  R . On color bands in  
Orthoceras. New York Slnte Mua. Hull. 221 (28. Albany, 1921.
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irm ядро дает точный слепок ее первоначальной формы. Обычно по нему точно так 
им* можно определить животное, как и по самой раковине.

Ископаемые организмы часто оставляют в земной коре только о т п е 
ч а т к и  оболочек или скелетов, очень 
редко всего тела; иногда на существо
вание их указывают только оставлен
ные ими х о д ы  или с л е д ы  ног 
(  C h ir o th e r iu m ) .

Во многих случаях формы мельчай-

Рис. 2. Crassatella sp. из эоцена Парижского бассейна. А — экземпляр раковины. Левая створка 
с внутренней стороны. ddl — замочные з у б ы ;^ 1 — зубные ямки; /£ — внутренняя связка; ад1— 
мускульные впечатления; т  — епанчовая линия; В — ядро окаменелости, левая створка, на нем 

видны только мускульные впечатления — аа^ и епанчовая линия — т. Уменьшено.

ших организмов и тончайшие гистологические особенности 1 сохраняются са
мым удивительным образом (рис. За, Ь, с), но очень часто многие ископаемые

Рис. За. Бактерии (определенные автором как 
Micrococcus). ? Стрептококки. Шлиф алгонкского 
ивпсстняка. Галлатинские отложения. Логан, граф- 

стпо Галлатин. X 1100. По У о л к о т т у  
(W al c o t t) .

t
Рис. ЗЬ. Шлиф из окостенелого мускула трахо- 
дона (динозавра) из верхнего мела Сев. Америки. 
h — гаверсовы каналы; а — (псевдо- ) гаверсовы 
пластинки; а ' — промежуточные гаверсовы пла
стинки; i — настоящие промежуточные пластшмш; 
с — кобтные полости; /  — шарпоевские волокна 

(прибл. X 44)* По Б р о и л и  (В r o i l  1). ''

• В г о i 1 i ,  F . Ober den feineren Bau der «verknochcrten Sehnen» (verknocherten Muskeln) 
von Trncbodon. Anatomischer Anzeiger, 55, 1922. —  R e n a u l t ,  M. B . D u r61e de quelquee Ba
ri M m fes fossiles au point de vue g£ologique. Compte rendu V III C ongas Ggologique lntem atio- 
hmI. I. Paris, 1900 (в этой работе имеется целый ряд прекрасных микрофотографий бактерий). —  
W и I с j I t ,  Ch. D . Evidences of prim itive life . Smiths. R ep ., 1915. W ashington, 1916.
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подвергаются вместо с породами, в которых они заключены, м е х а н и ч е 
с к и м  и з м е н е н и я м  вследствие растяжения, сгибания, раздавливания 
или других влияний. Эти изменения требуют особого внимания, и при опре
делении ископаемых организмов их следует тщательно учитывать (рис. 4).

Палеонтология и биология. Хотя остатки 
первобытных живых существ, дошедшйх до 
нас в виде окаменелостей, и дают нам лишь 
неполный их облик, так как почти никогда 
не бывают в полной сохранности и обычно 
более или менее изменены, все-таки они 
почти все укладываются в крупные звенья 
зоологической и ботанической системы. Не
смотря на все отличия, они построены по 
тем же основным законам, как и существую
щие теперь организмы, и определение их 
всегда т р е б у е т  т щ а т е л ь н о г о  
с р а в н е н и я  с р о д с т в е н н ы м и  
и м  н ы н е  ж и в у щ и м и  р а с т е 
н и я м и  и ж и в о т н ы м и .

Способ изучения ископаемых ничем не 
отличается от способа, который применяется 
зоологами и ботаниками; но, конечно, пале
онтолог имеет в руках только способные со
храняться составные части и должен мыс
ленно реконструировать разрушенные мяг
кие части по аналогии с ныне живущими 
формами. Он принужден, кроме того, из
влекать из имеющихся остатков возможно 
больше сведений; поэтому ему приходится 

но ограничиваться внешним или макроскопическим осмотром, а заниматься 
и микроскопическими и гистологическими исследованиями. Во многих отделах 
животного и растительного мира палеонтология опередила ботанику и зоо- 
тгию благодаря широкому использованию гистологических особенностей. 

Сравнительная анатомия ' 
костного скелета и других 
хорошо сохраняющихся твер
дых образований (зубы, кож
ный скелет) позвоночных жи
вотных была поднята на ее 
современную высоту глав
ным образом палеонтологами 
( Кюв ь е ,  Оу э н ,  Г. М е й 
ер,  I1 ю т и м е й е р ,  Марш,
К о п — Cuvier, Owen, Н. v.
Meyer, Riitimeyer, Marsh,
Cope и др.). Установленный 
опытным путем закон корре
ляции, по которому все части 
организма закономерно свя
заны между собой, так что ни 
одни из них не может изме- 
HIITI.CJI без того, чтобы дру
гие' части не изменились в свою очередь соответствующим образом, был 
весьма удачно применен К ю в ь е  в области палеонтологии. В настоящее 
время этот закон настолько хорошо разработан не только для позвоночных 
животных, но и для беспозвоночных и растений, что часто одной единственной 
кости, зуба или щитка, небольшого обломка раковины, скорлупы, обломка 
скелета, ветки, куска ствола и т. д. бывает достаточно, чтобы составить 
приблизительное представление о прежнем обладателе этих остатков. Итак, 
палеонтология, поскольку она занимается исследованием и систематикой 
ископаемых организмов, является частью зоологии, сравнительной анатомии 
и ботаники и распадается на палеонтологию и палеофитологию. Она пора
зительно увеличила материал обеих биологических дисциплин, заполнила
8

Рис. 4. Кусок белемнита, механически разорванного на части, 
вследствие горообразования (альп. юра, Швейцария).

Ср. цельные формы в отделе Belemnoidea.

Рис. Зс. Hatllliis ozodeus (а) на спорангии 
папоротника Pecopteris asterotheca. Окре- 
ммслыс. Верхнекаменноугольные отложе
ния Гран-Круа около Сент-Этьена. X 300.

По Р е н о ( Re n a u l t ) .



многочисленные пробелы в системе и бесконечно обогатила наши познания 
к «I(Умнети многообразия соотношений во внутреннем строении животных и 
Iни п’пий. Для большинства способных сохраняться отделов животного и 
Iни‘тительного царства число ископаемых форм значительно превосходит 
число существующих в настоящее время. Для фораминифер, губок, ко
раллов, иглокожих, моллюсков и позвоночных животных, для папорот
никообразных, цикадовых и хвойных создание естественной системы было бы 
немыслимо без использования палеонтологического материала; в самом деле, 
и отдельных группах (например плеченогие, головоногие, пресмыкающиеся, 
млекопитающие) число ископаемых вымерших форм превышает в десять, сто 
и.Iи тысячу раз числб живущих, и это соотношение перемещается все больше и 
Польше в сторону палеонтологии, потому что почти ежедневно в самых разно
образных частях земного шара открывают нобые местонахождения окамене
лостей.

Палеонтология и геология. Хотя наука об ископаемых как биологическая 
наука и мало отличается от ботаники и зоологии, все же она теснейшим образом 
снизана и с геологией; с давних времен геологи занимались ею не меньше, чем 
биологи. Материал для нёе поставляют почти исключительно геологи, потому 
что окаменелости‘находятся в слоистых породах, составляющих земную кору; 
породы, первоначально возникшие как осадки в воде, и породы, образовавшиеся 
на суше благодаря выветриванию и работе ветра, содержат совершенно различ
ные ископаемые остатки; больше того, каждая свита пластов, часто даже каж
дый отдельный слой породы отличается своими особыми видами окаменелостей. 
Чем древнее породы, тем характер окаменелостей, за исключением устойчивых 
типов, необычнее; чем пласты моложе, тем встречающиеся в них формы ближе 
к живущим сейчас организмам. Согласно наблюдениям, отложения одного воз
раста содержат тождественные или схожие окаменелости, если они образова
лись при одинаковых условиях (например в море или в пресной воде). Поэтому 
окаменелости вместе с последовательностью пластов являются самым надеж
ным средством для распознавания пород одинакового возраста. Изучение 
окаменелостей, найденных в породах, образовавшихся одновременно, приво
дит в конце концов к реконструкции палеофаун (т. е. вымерших животных 
сообществ) и палеофлор, которые населяли нашу планету в течение ранних 
периодов ее развития. Пласты пород, расположенные в хронологическом по
рядке на основании характера залегания и характерных окаменелостей (руко
водящие окаменелости), делятся, в свою очередь, на подотделы, из которых 
каждый отличается особыми органическими остатками. Таким образом, исто
рическая геология основана главным образом на палеонтологии.

Общая мощность всех слоистых пород, включая сюда и древнейшие кри
сталлические сланцы (гнейс, слюдяной сланец, филлит и т. д.), в которых не
сомненные органические остатки отсутствуют, и относительно происхождения 
которых существуют еще довольно различные мнения, достигает около 20 000 — 
:Ю 000 м. Для образования этого мощного комплекса пластов необходимо было 
чрезвычайно долгое время, которое, конечно, трудно точно подсчитать. По
следние данные радиометрических измерений показывают, что со времени 
архейской эры протекло около двух миллиардов лет.

В прежние времена земля была заселена совсем иными существами, <гем те
перь; различные палеофлоры и палеофауны сменяют друг друга везде в одина
ковой последовательности, кроме того, в некоторых пластах, обычно одновре
менно, появляются многочисленные виды, которые исчезают все, или почти все, 
также одновременно, так что определенная фауна или флора почти целиком 
сменяется следующей за ней фауной или флорой. Поэтому все слоистые породы 
удалось разбить, на основании их палеонтологического характера, а также 
и условий их залегания и свойств породы на большие или меньшие отделы 
» связи с временем их образования; эти отделы были обозначены геологами 
различными названиями. Начало и конец некоторых геологических периодов 
(группа, система или формация, отдел, ярус, зона) часто определяются мест
ными перерывами в образовании пластов, вызванными изменениями в рас
пределении воды и суши, движением земной коры,вулканическими извержени
ями и т. п. Одновременно с этими нарушениями большею частью происходило 
н изменение фауны и флоры. Принятое в настоящее время деление слоистых 
пт.'П'Жрппй приведено в таблице (стр. 10—13), в которой, однако, общеприня
тыми являются лишь названия, помещенные в первых трех столбцах. При этом
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х р о н о л о г и ч е с к о м  п о  д р а з д е л е н и и  прошлого нашей земли 
мы не должны забывать, что развитие животного и растительного мира шло 
непрерывно, и поэтому наше п о д р а з д е л е н и е  я в л я е т с я  и с к у с 
с т в е н н ы м ,  в о з н и к ш и м  и з  п о т р е б н о с т е й  п р а к т и к и ,  
и что длительность отдельных эпох, в особенности поскольку дело касается па
леозойских формаций, представляет собой весьма различные величины. Несмо
тря на то, что относительно главных принципов подразделения не существует 
разногласий, для различных ярусов, в частности для ярусов, лежащих на гра
ницах формаций, мнения расходятся; например, поставленный здесь в основа
нии силура тремадокский ярус часто рассматривают как верхний кембрий, а 
отнесенный к плейстоцену сицилийский ярус принимается как самый верхний 
ярус плиоцена.

Породы а з о й с к о й  ( а р х е й с к о й )  группы обладают исключи
тельно большой мощностью и таким же распространением. Они относятся к 
самому древнему и самому длинному отрезку времени развития нашей земли и 
отличаются большею частью кристаллическим строением и отсутствием ока
менелостей; мы говорим здесь как о глубинных и изверженных породах, так, 
прежде всего, и о «кристаллических сланцах» ц гнейсах. Эозоон из «архея», 
относившийся к простейшим, оказался минеральным выделением; и наоборот, 
описанные С е д е р г о л ь м о м  (Sederholm) шарообразные до мешкообраз
ных, характеризующиеся углистым веществом, разрезы Corycium из ботничоских 
сланцев Финляндии могут оказаться остатками организмов.

В э о з о е  ( п р о т е р о з о й ,  д о к е м б р и й ) ,  отличающемся прежде 
всего преобладанием слюдяных сланцев и филлитов, мы встречаемся с первыми 
определенными следами живых существ: во-первых, с хорошо сохранившимися 
радиоляриями, с одной литистидной губкой (Atikokcmia), одним представителем 
Hydrozoa ? (строматопоридой Cryptozoon) — последние две, может быть, уже в 
архее,—с остатками (?) Pelmatozoa, с отпечатками, относимыми к следам чер
вей, с неопределенными остатками гиолитов; далее с членистоногими, которых 
связывают с Merostomata (ВеШпа); во-вторых, скандинавские геологи счита
ют, что эозойское антрацитовое месторождение угля около Онежского озера 
растительного происхождения, а Ч .  У о л к о т т  принимает различные остат
ки из докембрия Сев. Америки за водоросли г. При этом мы не должны забывать, 
что «древнейшие окаменелости» должны быть остатками самых низших расте
ний, потому что в качестве первичной пищи низших животных они должны были 
развиться как в воде, так и на суше раньше всех других органиомоп на земном 
шаре. Указанные остатки позволяют заключить, что фаунаэозоя первоначально 
была еще богаче. Но так как эозойские породы, так же как азойские, многократно 
подвергались изменениям вследствие вулканических или тектонических про
цессов, и заключенные в них остатки были более или менее разрушены или ста
ли неузнаваемыми, то первые начатки жизни на нашей земле и история разпития 
многих групп останутся, вероятно, для нас навсегда тайной.

П а л е о з о й с к а я  или п е р в и ч н а я  г р у п п а  состоит из кем
брийской, силурийской, девонской, каменноугольной и пермской систем. Каж
дая система (формация) подразделяется, в свою очередь, на посколько отделов, 
ярусов и подъярусов. В к е м б р и й с к о й  системе встречаются уже все 
типы беспозвоночных животных: Merostomata, трилобиты, моллюски, бряхиопо- 
ды, черви, некоторые Pelmatozoa, губки, кишечногюлостиыо (граптолиты, ар
хеоциаты, медузы) и отдельные простейшие. В с и л у р е  встречаются все 
классы животного мира, за исключением амфибий, рептилий, птиц и млекопи
тающих, а флора как и в кембрии состоит из водорослей. Среди животных 
господствуют беспозвоночные обитатели моря (а именно, членистоногие, мол
люски, иглокожие и кишечнополостные), из позвоночных имеются только скуд
ные остатки рыб. Все виды и почти все роды ныне больше не существуют и от
носятся большею частью к вымершим семействам или отрядам. В д е в о н 
с к о й ,  к а м е н н о у г о л ь н о й  и п е р м с к о й  системах встречаются 
в общем те же отделы животного мира, представлопные однако другими родами 
и семействами. В девоне развивается множество рыб и встречаются первые сухо
путные растения (Psilophyta), появляются земноводные f  Slrynerphali) и 
в карбоне пресмыкающиеся. Материковая флора, играющая большую роль в 1

1 W a l c o t t ,  Ch. Precambrian Algonkian Algnl Florn. Smith». MUc. Coll., vol. <14, 2, 1914. — 
C, o t h a n - P o t o n i  6. Lehrb. d. Paiaobotanik, S. 423. Berlin, 1921.
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нарбоне и перми и служащая основой жизни богатого мира насекомых, состоит 
глинным образом из папоротникообразных (Pteridophyta), а также из голосе
менных (Gymnospermae) растений. ,

М е з о з о й с к а я  группа содержит три системы (триас, юра и мел). Мно- 
юписленные группы, распространенные в палеозойскую эпоху (тетракораллы, 
фаитолиты, криноидеи, цистоидеи и бластоидеи, брахиоподы и трилобиты), 
совершенно или большею частью вымерли, другие (головоногие, пластинчато
жаберные, иглокожие) представлены совершенно другими родами и семейства
ми; среди позвоночных животных земноводные отличаются гигантскими разме
рами (Labyrinthodontia, триас), пресмыкающиеся — удивительным разнообра
зием и отчасти гигантской величиной; они господствуют в воде, на суше и в 
воздухе. Птицы появляются в верхней юре (Archaeopteryx, археоптерикс), а 
млекопитающие в верхнем триасе, начинаясь с маленьких, вероятней сумча
тых, их представителей. Среди растений триаса и юры еще господствуют голо
семенные ; в среднем меле появляются покрытосеменные растения.

К а й н о з о й с к а я  группа состоит из третичной и четвертичной систем. 
Среди беспозвоночных исчезли аммониты, белемниты, рудисты и большинство 
криноидей, земноводные и пресмыкающиеся отошли на задний план и лред- 
ставлены, такж е как и беспозвоночные, только существующими в настоящее 
время отрядами; зато птицы и особенно млекопитающие животные сильно рас
пространились, заняв место пресмыкающихся. Они развивают такое богатство 
форм и так быстро меняются в различных отделах кайнозойской эры, что ими 
пользуются в качестве руководящих ископаемых. Во флоре господствуют дву
дольные растения.

Палеонтология и физическая география. Если .окаменелости составляют 
основу исторической геологии, то они же доставляют цейнейшие сведения от
носительно возникновения пластов, в которых они находятся, относительно 
распределения воды и суши, климатических условий и законов географическо
го распространения организмов в течение различных доисторических эпох. 
При сравнении с живущими еще сейчас формами большею частью можно с уве
ренностью сказать, где жили те организмы, остатки которых находятся в дан
ной свите пород в виде окаменелостей, на суше, в пресной, солоноватой воде 
или в море. Отсюда можно сделать заключение о тех условиях, при которых об
разовалось данное отложение. Из данных о распространении морских или прес
новодных отложений по найденным в них ископаемым организмам получается 
картина распределения воды и суши в прежние геологические эпохи: отложе
ния, образовавшиеся на большой глубине, легко отличить от мелководных или 
береговых отложений, осадки открытого моря — от осадков внутреннего моря. 
Окаменелости дают надежные указания и относительно климатических условий 
прежних эпох. Роскошная флора споровых растений каменноугольной системы, 
одинаковая в самых различных частях земного шара, говорит о влажном и теп
лом климате того времени, мало дифференцированном по зонам. Нахождение 
двудольных растений южного типа в меловых и третичных отложениях Грен
ландии также бесспорно говорит о существовавшем в ту эпоху более мягком 
климате и более высокой температуре морской воды, точно так же как остатки 
оленя, лемминга (род полевых мышей), мускусного быка, полярной лисицы сви
детельствуют о ледниковом периоде с низкой годовой температурой.

Географическое распространение первобытных организмов показывает, что 
современные животные и растительные области и провинции частью существо
вали уже в третичное время, и что распространение живых существ подчинялось 
п прежнее время тем же законам, как и теперь. В большинстве случаев чле
ны современной флоры и фауны оказываются бесспорными потомками вымер
ших форм, живших в тех же областях распространения. Так, ископаемые 
млекопитающие животные, птицы и пресмыкающиеся плейстоцена Европы, 
Азии, Австралии, Северной и Южной Америки примыкают самым тесным об
разом к формам, живущим еще сейчас в этих частях света. Австралия и Южная 
Америка были уже в плейстоценовое время родиной сумчатых и неполнозубых, 
а Европа, Северная Америка и север Азии составляли в третичное время одно
родную животную географическую область, приютившую предков современных 
млекопитающих северного поллинария. Понимание условий распространения 
наших современных растений и животных было бы совершенно немыслимо без 
шткпметпа с распространением их ископаемых предшественников. Распростра
нение ископаемых организмов дает также ценные сведения для суждения о рлс-
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пределении суши и моря, климатических условиях, морских течениях и т. д* 
в прежние эпохи существования земли.

Палеонтология и эмбриология ( о н т о г е н и я ) .  История развития инди
виду \ма от его зарождения до зрелого состояния и наконец смерти назы
вается онтогенией. Изучение изменений организма в зародышевом состоянии 
составляет предмет изучения эмбриологии (эмбрион значит зародыш). Эмбрио
логические исследования особенно занимают сейчас ботаников и зоологов и 
оказывают на развитие этих наук, в частности и на систематику, боль
шое влияние. Развитие индивидуумов, видов и родов какой-либо большой 
группы животных или растений идет одинаковыми путями, по крайней 
ме|>е в первоначальных стадиях, и внутри целого отряда или класса все заро
дыши до известной ступени развития настолько похожи друг на друга, что их 
трудно различить; благодаря этому выяснились неожиданные родственные свя
зи таких форм, которые в зрелом состоянии чрезвычайно различны. Например, 
усопогно раки (Cirripedia), долгое время считавшиеся за моллюсков, обладаю
щих раковиной, развиваются из той же самой личинки nauplius, как и весло
ногие раки (Copepoda), листоногие раки (Phyllopoda) и остракоды (Ostracoda), 
хотя взрослые представители этих отрядов ракообразных и мало похожи друг 
па друга. Эародыши всех позвоночных животных в ранних стадиях развития 
тоже трудно отличимы друг от друга и только постепенно приобретают отличи
тельные признаки каждого класса и отряда.

Результаты эмбриологических исследований имеют большое значение для 
палеонтологии. Многие ископаемые формы сохраняют, по сравнению со своими 
живущими родственниками, эмбриональные признаки или, по крайней мере, 
признаки очень раннего возраста. Больше всего примеров таких стойких 
^ э м б р и о н  а л ь н ы х т и п о в »  найдено среди позвоночных животных, 
потому что молодыо экземпляры живущих форм легко сравнить со взрослыми 
ископаемыми формами. Наблюдения показывают, например, что большинство 
ископаемых рыб и земноводных из более древних формаций оставались всю 
жизнь к эмбриональном состоянии в отношении развития позвоночника и до
ходили только до превращения его в хрящ или до неполного превращения в 
кость. Палеозойские земноводные (стегоцефалы) частью, вероятно, всю жизнь 
дышали жабрами и легкими, тогда как большинство живущих ныне земновод
ных утрачинает жабры очень рано и пользуется для дыхания исключительно 
легкими. У многих ископаемых пресмыкающихся и млекопитающих живот
ных сохраняются изпестные особенности строения скелета, которые у родствен
ных ныне жииущих форм существуют только в состоянии зародыша. Так, фор
ма и строение черепа большинства древних ископаемых пресмыкающихся и 
млекопитающих леипотпых соответствуют зародышам родственных им современ
ных форм; у нсех древнейших ископаемых парнокопытных имеются совершенно 
отделенные кости пясти и плюсны, тогда как у ныне живущих жвачных такое 
разделение встречается только у зародышей, и очень быстро обе средние кости 
срастаются, а боковые редуцируются, уменьшаются в размерах. Среди беспоз
воночных ископаемые эмбриональные типы тоже не являются редкостью. Палео
зойские бедииурпды ( H e l l i n u r i d a e )  похожи на молодых личинок ныне живу
щих лимудуспн (lAmnlus), многие ископаемые морские ежи обладают линей
ными имбулакрами, тогда как ныне живущие родственные им формы отлича
ются петмлои'шыми а мбула крами, а лйнейные появляются у них только времен
но, п ранней молммости. Многие ископаемые морские лилии можно сравнить с 
молодыми икаемн.мирами ныне живущего рода Antedon. По Д ж е к с о н у  
(JackHon), некоторые палеозойские роды моллюсков по своим признакам похожи 
на молодые экземм.мнри пипе живущих устриц и гребешков (Pecten).

Так пазыиаемые иекопасмып с м е ш а н н ы е  ф о р м ы  ( к о л л е к т и в -  
н ы е т и п ы), ком'орые и одной форме соединяют признаки, свойственные ны- 
н о живущим или геологически более ранним родственным представителям раз
личных родом или ссмсйстн, собственно говоря тоже не что иное, как более раз
витые молодые формы, не достигшие еще окончательной дифференциации. По
этому кпллсктпиные типы должны всегда предшествовать более специализиро
ванным формам; и наоборот, признаки, разделенные ранее у геологически бо
лее древних форм, I in когти не соединяются снова у какого-нибудь более моло
дого вида или роме Насекомые иплеодиктиоптера (Palaeodictyoptera), амфибии, 
стегоцефалы ( Strunrrphnll) и пресмыкающиеся котилозавры (Cotylosauria) 
палеозоя и мезозоя чисто принимаются за такие смешанные формы.
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Среди позвоночных животных, в частности у млекопитающих (Mammalia) ,
• п< чующие друг за другом во времени роды некоторых отрядов (копытные жи
тии иг, хищные животные) можно сравнивать с последовательными стадиями 
рм.|пития родственных им ныне живущих форм; таким образом, история раз
ни hi я ныне живущего индивидуума некоторым образом уясняется благодаря 
чрпмплогическому ряду родственных ископаемых форм. Это наблюдение явля-
• гг и веской опорой для закона, который был высказан в различной формули
ровке еще Ж о ф ф р у а  Ст.  И л э р о м ,  С е р р о м ,  М е к к е л е м ,  
Фр. М ю л л е р о м  (Geoffroy St. Hilaire, Serres, Meckel, Fr. Miiller) и более 
мишо формулирован Г е к к е л е м  (Haeckel), назвавшим его « о с н о в н ы м  
fi пи г е н е т и ч е с к и м  з а к о н о м » ;  по этому закону история раз
вития (онтогения) индивидуума представляет собой краткое и упрощенное 
повторение медленного (продолжавшегося, может быть, тысячелетия) хода раз
вития вида и всего типа (филогении).

Основной биогенетический закон в последнее время с успехом применялся 
нс только к позвоночным, но и к беспозвоночным животным и, в частности, да
же к совершенно вымершим формам. Например, у аммонитов цервые (внутрен
ние») обороты всегда отличаются от позднейших оборотов более простыми су- 
турными линиями и более или менее резко выраженными украшениями. Эти 
обороты очень часто соответствуют геологически более старым формам; изве
стно даже, что все аммониты в юности проходили стадию, соответствующую 
палеозойским гониатитам, по крайней мере в отношении деления раковины на 
камеры. Сравнение внутренних оборотов аммонита с соответствующей формой 
I ониатита или с более древними аммонитами большею частью раскрывает род
ственные связи, которые нельзя было бы установить другими путями. Б и - 
ч е р (Beecher) показал, что у брахиопод почти каждой стадии развития ручного 
аппарата ныне живущей формы соответствует какой-нибудь ископаемый род; 
и что последовательность во времени этих последних до некоторой степени то
же соответствует последовательным стадиям развития ныне живущих форм.

Особенно важна связь ныне живущих форм, обладающих так называемыми 
р у д и м е н т а р н ы м и  о р г а н а м и » ,  с родственными им ископаемыми 

предками. Рудиментарными органами называют образования (например, конеч
ности, части конечностей, органы чувств, дыхания, пищеварения или половые 
органы), которые хотя намечаются, но, как захиревшие остатки, больше не 
способны действовать и тем самым потеряли всякое физиологическое значение 
лля организма. Как правило, у зародыша эти органы развиты нормально или 
даже совершеннее, чем у взрослых индивидуумов, так что редукция их проис
ходит вследствие р е г р е с с и в н о г о  или о б р а т н о г о  развития. 
Коли у ныне живущих форм с рудиментарными органами найдены ископаемые 
родственники, то эти последние почти всегда отличаются полным развитием тех 
органов, о которых идет речь. Например, у лошади и у большинства жвачных 
пси нотных боковые кости плюсны и пястья намечаются только рудиментарными
• грифельными костями», у зародышей же они развиты гораздо лучше, а у более 
древних ископаемых форм они даже развиты как вполне нормальные кости, 
к которым наравне со средними метаподнями прикреплены пальцы, служащие 
для опоры и движения. Древнейшие морские коровы (Halicoridae) из среднего 
эоцена обладают еще тазом, похожим на таз примитивного сухопутного млеко
питающего, у последующих же форм, вплоть до современной Halicore, замеча
ется непрерывная редукция отдельных частей таза, вертлюжной впадины 
и бедренной кости в виду того, что хвост становится главным средством 
передвижения. Кости кисти и пястья у птиц находятся в стадии регрессивного 
развития по сравнению с их зародышами; у древнейшей птицы (Archaeopte- 
гцл) соответственные кости еще лучше развиты, чем у зародышей ныне живущих 
птиц. Птицы утратили свои зубы, вероятно, путем регрессивного развития; 
год вко у некоторых форм (попугаи, Sterna, Struthio) можно наблюдать в эмбри
ональной стадии зачатки зубной пластинки. У всех известных в настоящее вре-, 
мя мезозойских птиц имеются хорошо развитые и функционировавшие в зрелом 
возрасте зубы. Точно так же можно наблюдать, что у современных беззубых 
китом п стадии зародыша есть зубы, которые потом исчезают; более древние ис
копаемые китообразные все без исключения снабжены в зрелом возрасте постоян
но зубами. Можно найти еще множество таких примеров среди позвоночных и 
Гм С1ЮЗВОНОЧНЫХ животных.

Основной биогенетический закон нередко затемняется тем, что две очень 
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близкие формы pjuiiiinuiomi но одинаково, а именно, один из зародышей уско
ряет сноп piuiim nn (пкцгло|тциа), благодаря особым влияниям, так что он очень 
быгтро Iши ходит некоторые стадии развития или же совсем их перескакивает. 
Таким oOpjiiiuM, метрические (палиигенетические) первичные признаки, имею- 
щипса и каждом индинидуумо, могут быть совсем скрыты или стать неузнавае
мыми; этот процесс искажения развития (ценогенезис) чаще всего имеет место 
тогда, когда зрелый индивидуум достигает высокой степени дифференциации, 
гак что ам род Min должен проделать большое число изменений.

11ял<чнгголо1'ил и филогения. Если эмбриологические исследования дакэг 
апологу и ботанику возможность проследить постепенное развитие и видоизме
нение организма в различных стадиях его развития и построить на основании 
«тих промежуточных фаз его р о д о с л о в н у ю  (филогению), то такое ро
дословное дерево можно считать хорошо обоснованным только тогда, когда 
оно подтверждается палеонтологическими данными. Родословное дерево можно 
считать выдержавшим проверку только тогда, когда для различных онтогене
тических стадий развития можно найти и соответствующие ископаемые эмбрио
нальные или смешанные формы, появляющиеся в должном хронологическом 
порядке и представляющие родословное дерево в виде генеалогического ряда. 
Правда, палеонтология лишь, в немногих с л у ч а т  в состоянии удовлетворить 
этим требованиям. Но все-таки множество фактов подтверждает кровное род
ство морфологически близких ископаемых и ныне живущих существ и прямое 
происхождение более молодых от более древних.

Геология показывает совершенно определенно, что многочисленные флоры 
и фауны, похороненные в земной коре, тем более похожи друг на друга, чем 
ближе они по своему возрасту. Очень часто в более молодых слоях повторяются 
с небольшими лишь изменениями многие виды и роды, которые встречаются в 
слоях, лежащих непосредственно ниже; невольно возникает мысль о происшед
шем превращении или изменении более древних форм, и более молодая флора 
или фауна является несомненней дочерью предыдущей. Веское доказатель
ство изменчивости органических форм и их способности к трансмутации дают 
также и ископаемые «ряды форм»; несмотря на неполноту палеонтологических 
данных, таких рядов найдено уже значительное количество. Под этими рядами 
подразумевают большее или меньшее число сходных форм, которые встреча
ются в следующих друг за другом отложениях и образуют морфологическую 
серию, не прерывающуюся сколько-нибудь заметными пробелами. Иногда ин
дивидуумы, встречающиеся в более юном пласте, так мало отличаются от тех, 
которые находятся в предыдущих слоях, что едва могут претендовать на назва
ние} вариации. Однако, если много таких «мутаций» (мутации В а а г е н а) 
еле чует друг за другом, то в конце концов они настолько отклоняются от исход
ной точки, что конечные члены рассматриваются как самостоятельные виды 
или роды. Среди моллюсков такие тесно связанные ряды форм установлены, 
кроме гнетропод, особенно у аммонитов, благодаря развитию раковины и су- 
турпой линии. У позвоночных животных превращение происходило быстрее, 
чем у беспозвоночных, так что отдельные, следующие друг за другом, члены 
ряде форм большею частью уже настолько отличаются один от другого, что их 
считают за отдельные виды. По мере увеличения палеонтологического мате
риала ряды форм становятся многочисленнее и полнее. Однако, преобладающее 
большинство этих « р я д о в  ф о р м »  представляют собой не генеалогические 
«р я д ы п р е л к о в» в чистом виде1, в которых повышение отдельных 
членов специализации важных органов идет в одном направлении и составляет 
во времени некоторый ряд, а ступени развития внутри целой группы животных 
(«р я д ы  п р и с п о с о б л е н и я » ,  « р я д ы  с т у п е н е й »  А б е л я ) .

С возрастанием числа ископаемых переходных форм увеличивается и за
труднение в установлении п о н я т и я  о в и д е .  Старые систематики школы 
Л и н н е я  и К ю в ь е исходили из предположения, что каждый вид создан 
с определенной суммой нсизменяюшихся признаков и не способен к существен
ным изменениям. Приверженцы э в о л ю ц и о н н о й  т е о р и и  или т е о 
р и и  т р а н с м у т а ц и й  рассматривают вариации, виды, роды, семейства, 
отряды, классы и типы только как абстракции, имеющие лишь временное зна
чение, зависящее от современного состояния наших знаний; они считают, что 
все органические формы развились с течением времени путем постепенного

1 Вообще палеонтологии не п состоянии прослсжииать генеалогию от одного поколения 
к следующему, а лишь от одного вида к другому. 11. 11.
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приращения из одной единственной первоначальной клетки или из неболыно- 
I" числа первичных типов.

Согласно школе Л и н н е я  и К ю в ь е ,  к одному виду принадлежат 
|н <* те индивидуумы, которые произошли друг от друга или от общих родителей, 
и Imстолько же похожие на них, насколько они сходны между собой. Организ
мы, принадлежащие к одному и тому же виду, скрещиваются между собой, 
гигда как различные виды, как правило, совсем не дают потомства или произво
дит в большинстве случаев бесплодных ублюдков.

И эволюционной теории нет резкого разграничения между систематически
ми видами; к одному и тому же виду причисляются в с е  и н д и в и д у у м ы ,  
о б л а д а ю щ и е  н е к о т о р ы м  ч и с л о м  о б щ и х  у с т о й ч и в ы х  
п р и з н а к о в  и н е  с в я з а н н ы е  с с о с е д н и м и  г р у п п а м и  
в с е с т о р о н н и м и  п е р е х о д а м и .  Однако, это определение можно 
nuiковать различно, и так как происхождение индивидуумов, причисленных к 
минному виду, не всегда (в палеонтологии никогда) можно проверить на опыте, 
то между систематиками очень редко существует полное согласие относительно 
разграничения видов, родов, семейств и т. д.

Теория катастроф К ю в ь е  давала существенную опору неизменяемости 
видов. Эта теория утверждала, что каждая эпоха земного шара характеризуется 
особой, присущей только ей флорой и фауной; ни один вид не может быть об
щим для двух последующих эпох; каждая эпоха оканчивается глубоким пере
воротом (катастрофой), при котором уничтожается весь органический мир; 
после этого на вновь образовавшейся почве каждый раз создаются особым твор
ческим актом новые растения и животные, не стоящие ни в какой связи с суще- 
сгвовавшими ранее и с теми, которые появились позднее.

В настоящее время теория катастроф К ю в ь е  окончательно оставлена 
после того, как современная геология под руководством Ч. Л я й е л я 
(Ch. Lyell) доказала, что развитие земного шара идет весьма постепенно, что 
то же самые силы и законы, которые в настоящее время управляют вселен
ной и обусловливают развитие земного шара, господствовали и в ранние 
периоды, и что отдельные эпохи в истории земли ни в коем случае не 
разграничены резко, а связаны между собой во многих отношениях пере
ходами.

Учение об эволюции органических существ, разработанное еще в 1802 г. 
Л а м а р к о м  и Ж о ф ф р у а  Ст.  И л  э р о м  (J. В. Lamarck, Geoffroy 
St. Hilaire), завоевывало все больше и больше последователей, но все-таки 
стало общепризнанным только во второй половине прошлого столетия, благо
даря Ч. Д а р в и н у  и его последователям.

Как уже указывалось, палеонтология дает очень веские доказательства в 
пользу теории эволюции. Ряды форм, которые часто можно проследить на про
тяжении нескольких формаций, наличие эмбриональных и смешанных типов, 
параллель между онтогенией и хронологической последовательностью род
ственных ископаемых форм, сходство близких по возрасту ископаемых флор и 
фаун, совпадение географического распространений современных организмов 
и их ископаемых предшественников и много еще других фактов становятся 
понятными только благодаря учению о происхождении видов.

Л а м а р к  и Ж о ф ф р у а  Ст.  И л э р  выдвигали в качестве п р и 
ч и н ы  изменения организмов в первую очередь упражнение или неупражне- 
ние органов, затем влияние изменяющихся условий существования и, наконец, 
свойственное каждому организму стремление к изменению и усовершенствова
нию. Благоприобретенные признаки, по Л а м а р к у ,  передаются потомкам 
п закрепляются у них,путем наследственности.

Теория отбора Д а р в и н а  основана на способности, свойственной вся
кому организму, передавать потомкам полученные от родителей признаки , и 
и то же время изменяться, приспособляясь к особым условиям жизни. 
Тик как в борьбе за существование всегда выживают наиболее приспо
собленные индивидуумы, обладающие наиболее благоприятными свойства
ми, то, по Д а р в и н у ,  природа непрерывно производит отбор от поколения 
к поколению полезных для организма особенностей. Благодаря накоплению 
in ч> по начально очень незначительных, но полезных особенностей, при продол
жительной передаче из поколения к поколению возникают сначала различные 
имринции, затем виды и наконец роды, семейства и отряды. Поэтому, согласно 
Д а р в и н у ,  зоологическая или ботаническая систематика является лишь
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выражением более или менее близкого кровного родства между различными 
органическими формами па основании происхождения.

Идея Д а р в и н  а, по которой образование видов объясняется естествен
ным отбором, встретила в У о л л е с е ,  Г е к е л и ,  Е.  Г е к к е л е  (Wal
lace, Huxley, Е. llaeckel) и др. восторженных и одаренных последователей, но 
и то же время сильно оспаривалась другими учеными. М. В а г н е р  (М. Wag
ner) усматривал в свободном скрещивании непреодолимое препятствие для по
явления изменений и считал, что изоляция немногих индивидуумов, происхо
дящая большею частью вследствие миграции, является необходимым условием 
для всякого начинающегося образования вариации или вида. Б р о н и ,  Н е 
т е л и  и Л. Б р а у н  (Bronn, Nageli, A. Braun) выдвигают против дарвинов
ского принципа естественного отбора возражение, что многие органы бес
полезны для их обладателя, и поэтому естественный отбор, основанный на 
принципе полезности, не может на них влиять или обусловливать их возник
новение. II о г е л и  считает, что морфологический характер обусловливается, 
на ряду с естественным отбором, еще и стремлением к усовершенство
ванию, свойственным каждому организму. Каждое изменение, вызванное внеш
ними или внутренними влияниями, означает одновременно дифференциацию, 
большее разделение труда и тем самым шаг вперед.

В о й с м а н (Weismann) пытался, подобно Н е  г е л и ,  дополнить теорию 
отбора Д а р в и н а  гипотезой непрерывности зародышевой плазмы. По 
В е й с м а и у, зародышевая плазма таит в себе способность производить все 
полезные для организма изменения. Только то, что заложено в протоплазме и 
в половых клеточках в виде зачатка, может быть передано потомкам и развито 
дальше путем подбора. Таким образом, непрерывность, т. е. постоянная пере
дача части зародышевой плазмы от родителей к потомкам, является необходи
мой предпосылкой учения о происхождении видов. В противоположность 
В е й с м а н у, придающему внешним воздействиям лишь небольшое значение 
для преобразования организмов, школа « н е о - л а м а р к и с т о в » ,  считаю
щая своими вождями Г е р б е р т а  С п е н с е р а ,  К о п а ,  Х а й а т т а ,  
О с б о р н а ,  С е м п е р а, К л а у с а ,  Р у  и др., примыкает все больше 
и больше к идеям Л а м а р к а  и приписывает упражнению или неупражне- 
мию, а также внешним воздействиям существенное влияние на преобразование 
живых существ. С е м п е р ,  L o c a r d ,  К л е с с и н  стремятся доказать 
на многочисленных примерах влияние внешних условий жизни на видоизмене
ния моллюсков; Ш м а н к е в и ч  (Schmankevitz) объясняет убедительным 
образом изменения артемии (Artemia) различным составом воды, в которой жи
вут зти ракообразные; К о п ,  О с б о р н ,  Р у  и др. отмечают’ главным об
разом влияние упражнения или неупражнения и обильной или скудной пищи: 
упражнение и благоприятное питание способствуют развитию органа, меха
нические воздействия придают ему его форму.

Учение Д а р в и н  а, как и вообще всякая эволюционная теория, которая 
считает изменение организмов результатом накопления внешних явлений 
ва ри и ровни ия и приспособления к наружной среде, тесно связано с данными 
учения и наследственности. Между тем оказалось, что не только возникновение 
новых видов или рас следует рассматривать как скачки (мутации д е Ф р и -  
з а), по что и путем подбора и размножения обыкновенных вариаций нельзя 
получить устойчивого изменения формы вида. Правда, исследования в этом 
направлении еще не пришли к бесспорным результатам; все же следует 
заметить, что и в палеонтологии не удалось найти бесспорного доказательства 
того, что ход истории рода определяется накоплением вариаций, за исклю
чением некоторых случаев, лежащих в очень узких границах (например 
иалюдивовый ряд II е й м а й р а), и, наоборот, все говорит за мутативное 
проявление форм. Палеонтологический материал показывает, как с течением 
времени организмы приспособляются к окружающим условиям жизни и формой 
тола и отдельными органами: например, мы можем видеть, как из сухопутной 
ноги древних триасовых плезиозавров (Sauropterygia) при постепенном при
способлении к жизни в воде вырабатываются в течение юры сильные плавни
ки, и кпк но той ясе причине конечности ихтиозавров (Ichtyosauria) все более и 
более походят им плавники, а хвост их, несущий большой плавник, становится 
главным органом передвижении; па аналогичное явление у морских коров мы 
уже указывали. Число таких примеров, к которым принадлежит и всем изве
стный «ряд приспособлений» скелета конечностей лошади (Equidae) из пятипа-
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mil I-и«походящей ноги (Condylarthra) первичных копытных к однопалой ноге 
• •■м|и-мг|шой лошади, приспособленной для бегания, можно было бы на много 
\ и«< Iимигь. Однако, как указывает Д и н е р (Diener), объяснить возможность 
миной приспособления комплекса клеток сложного организма можно толь- 
ми при помощи рассуждений, относящихся уже к области метафизики.

Тшс как одинаковые причины производят одинаковое действие не только в 
in'«>ртипическом мире, но и среди органических существ, то сходные формы орга
ник повторяются у очень различных животных и растений, если они подверга
ю т ! одинаковым внешним влияниям, например одинаковым механическим 
im;i действиям. Этим легко объясняются так называемые явления с х о ж д е- 
н и и признаков (конвергенция), которые ни в коем случае нельзя объяснять 
родством. Внешнее сходство формы брахиоподы Richthofenia с палео- 
.юПпсими одиночными кораллами, далее с двустворчатым гиппуригом 
( llippurites) и с ракообразным из баланид (Ругдота), сходство конечнссгей 
р.мб, ихтиозавров и китов или длинноногих жвачных (лошади, слоны, хищные 
животные) основано тоже на приспособлении к внешним условиям жизни и 
упражнении, точно так же как и совпадение строения грудных костей летучих 
мышей, птиц и птерозавров или веретенообразная форма тела большинства жи- 
пущих в воде и свободно плавающих рыб, пресмыкающихся и млекопитающих, 
или же сходство челюстей сумчатых и различных отрядов последовых (Placen- 
taНа). Благодаря этим явлениям схождения (конвергенции) две в корне раз
личные формы становятся иногда похожими по внешнему виду или получают 
ехидные по своему устройству органы. « К и н е т о г е н е з и с » ,  т. е. посте
пенное преобразование внутреннего скелета и в частности конечностей и че
репа позвоночных, был остроумно объяснен К о п о м ,  Р ю т и м е й е р о м  
п К о в а л е в с к и м  приспособлением к внешним условиям жизни, упражне
нием, питанием и механическими воздействиями; отдельные стадии развития 
многих рядов форм были установлены на ископаемых ролах. « З а к о н  н е 
о б р а т и м о с т и » ,  установленный Л. Д о л л о в 1893 г. на основании 
исследований по филогении животного мира, гласящий, что развитие ограни
чено, идет скачками и необратимо, был формулирован О. А б е л е м  следую
щим образом: органы, редуцированные или исчезнувшие в течение истории 
рп в вития рода, никогда не возвращаются снова в прежнее состояние, и утрачен
ные при приспособлении к новому образу жизни органы никогда не возрожда
ются вновь при возвращении к прежнему образу жизни, а вместо них возни
кают новые органы.

Внутри целого ряда групп животных, например некоторых аммонитов, мно
гих родов трилобитов, Ichtyosauria, Sauropterygia, Pterosauria, а среди млеко
питающих особенно среди Equidae, Elephantidae, Camelidae геологически более 
древние представители начинаются всегда с более мелких начальных форм, 
чтобы с течением времени постепенно увеличиваться в размерах. Это наблюде
ние побудило Г о д р и (Gaudry) и Д е п е р э  (D6p6ret) предложить «п р а- 
п и л о» ф и л е т и ч е с к о г о  у в е л и ч е н и я  р а з м е р о в .

Заслуга исследований Д о л л о и позднее А б е л я  и Д а к э (DacquG) 
( э т о л о г и я ,  п а л е о б и о л о г и я )  состоит в том, что они указали в 
палеонтологии на значение соотношений между организмами и условиями их 
существования и на их отношения к окружающему миру.

Продолжительность жизни и вымирание. Согласно Наблюдениям, различ
ные организмы относятся совсем различно к воздействию на них внешнего ми
ом. Некоторые роды переживают почти без изменений много формаций (Glo- 
hiycrina, Spirillina , Saccamina, Cidaris, Lingula, Crania, Nucula, Nautilus, 
i 'ypridina, Estheria) и представляют п о с т о я н н ы е  или к о н с е р в а -  
т и н н ы е  т и п ы  ( с т о й к и е  т и п ы )  в противоположность и з м е н -  
ч и н ы м  т и п а  м, которые после первого своего появления частью быстро 
I in меняются, развивают большое богатство форм и как бы пускают ветви и ве
тчин  во все стороны для того, чтобы после сравнительно короткого периода 
расцвета снова исчезнуть (Fusulinidae, Pachyodonta, Clymeniidae, Mosasauria, 
Л mblypoda) или же продолжать существовать с неослабнувшей силой до настоя
щего времени (Spatangidae, Clypeastridae, многие моллюски, живущие на суше 
и н воде, крабы, ящерицы, змеи, жвачные, обезьяны). Нередко типы, бывшие 
inmчале изменчивыми, постепенно переходят в стойкие; их способность к из
менению уменьшается, они становятся косными, теряют способность давать но
вые вариации, виды и роды и сохраняются в качестве изолированных древних
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реликвий среди возникшего позднее окружающего сообщества, тогда как их 
менее стойкие родственники постепенно вымирают (.Pmtacrinus, Tapirusт 
Equus и т. д.). Одностороннее развитие, чрезвычайные размеры, необычайное 
(гипертрофическое) |тввитио или слишком большая односторонняя дифферен
циация некоторых органов обычно бывают вредны для их носителя и большею 
частью приводят к его в ы м и р  а н и ю. Так, многие высоко дифференциро
ванные группы (l)innsauria,14crosauria,Amblypoda, Toxodontia и т. д.) исчезли, 
может быть, отчасти потому, что дальнейшее развитие их тела в том определен
ном направлении, в котором оно началось, стало уже невозможным.

Стойкие типы редко вырабатывают в течение одного геологического периода 
большое число видов, очень быстро развивающиеся изменчивые типы большею 
частью быстро исчезают, тогда как медленно и неуклонно расширяющиеся 
группы обычно храпят в своем прочном развитии залог долгого существования.

До сих пор не имеется никакого объяснения причины в ы м и р а н и я  
многих растений (сигиллярии, лепидодендроны, папоротники и др.) и живот
ных (блветоидси, тетракораллы, трилобиты, аммониты, рудисты, ихтиозавры, 
плезиозавры, мозазавры), живших в прежние эпохи земли. Гибель существо
вавших преждо форм во многих случаях могла произойти вследствие изменений 
условий жизни, а именно, изменения в распределении воды и суши, климата, 
солености воды, вследствие вулканических извержений, недостатка пищи, эпи
демий (муха це-це найлона в ископаемом состоянии), уничтожения более силь
ными врагами и вследствие специализации, не допускающей дальнейшего при
способления ; однако, очень часто, в частности для свободно плавающих морских 
форм, нельзя найти и таких опорных точек для объяснения гибели отдельных 
видов или целых групп организмов. Во многих случаях гибель некоторых форм 
нызивпп, иовидимому, просто с т а р о с т ь ю .  Очень старые роды принадле
жит большею частью к типам стойким и бедным видами. Они как будто утратили 
способность размножения и находятся, как близкий к смерти индивидуум, в ста
дия старческой слабости. Д а р в и н  приписывает вымирание менее хорошо 
вооруженных живых существ б о р ь б е  з а  с у щ е с т в о в а н и е ;  однако, 
так как но теории отбора новые виды образуются крайне медленно, путем по
степенного ммконлеппн выгодных признаков, и существующие формы лишь 
постепенно втесняются более сильными соперниками, то, если бы палеонтоло
гические пстмткп вообще были полнее, мы должны были бы найти в слоях зем
ной коры нее погибшие переходные формы и могли бы построить полные родо
словные но крмйпей мере для некоторых способных особенно хорошо сохранять
ся групп. Onrnico, наблюдения показывают, что большинство существующих 
ныне диких растений и животных сохраняет с большим упорством свои призна
ки, п зв истекшие столетия или даже тысячелетия у них едва можно заметить 
сколько-нибудь значительные изменения; ископаемые же виды остаются почти 
постоянными в течение геологических промежутков времени. С началом же но
вого яруса или отдела, который большею частью отмечается и петрографически
ми особей постя ми, обычно одновременно совершенно исчезает большее или мень
шее число видов или эти виды заменяются близкими, но более или менее изме
ненными их родетнеппнкпмн. Значит, существуют периоды, когда процесс пре
образования и уничтожения органических форм шел о с о б е н н о  б ы с т р о  
и э н е р г и ч н о  (« ан астр о ф ы »  И. В ал  ь т е  р а), и между этими периодами 
11р е п б р 1Н1п н п 1Шл имеются продолжительные промежутки, в течение которых ви
ды сохраняли определенные формы, без особых изменений. Все-таки р а з 
в и т и е  ископаемого растительного и животного мира, происходившее 
скачками, пи в коем случае не противоречит эволюционной теории.

Все живые создания, населяющие какую-либо часть земной поверхности, 
нормально находятся в соетоянии равновесия, установившемся из непрерывной 
борьбы всего населения между собой. Для поддержания этого равновесия при
рода пользуется строгим внутренним распорядком. Каждое растение требует 
определенного характера почвы, питания, температуры, влажности и других 
условий сущестаопаниа, способствующих его произрастанию; распространение 
и численность данного растения держатся в определенных границах вследствие 
этих условий. Все животные, которые питаются этим растением, вполне зави
сят от процветания этого последнего; они размножаются, если его много, их 
численность уменьшается, если их кормилец начинает исчезать. Но они, со сво
ей стороны, влияют на существование своих врагов, а эти, в свою очередь, свя
заны подобными же узами со столькими-то и столькими другими существами.
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11<чпп1иу ни одна форма не может изменить положение, указанное ей условиями 
|тмии|н‘сия, не вызвав нарушений в экономии природы. Если флора или фауна 
и каком-нибудь месте меняется, вследствие вымирания некоторого числа видов 
ими благодаря появлению чуждых, сильных пришельцев, то равновесие нару
шается; в  первом случае нужно заполнить пустые места, во втором случае нужно 
очистить место для новых пришельцев 8а счет имеющегося населения. Поэтому 
игл и в течение некоторого геологического периода вымирало значительное чи- 
глп растений и животных из-за климатических, тектонических или других ка
ких-нибудь изменений, то равновесие флоры и фауны нарушалось. Вследствие 
н и го среди оставшихся форм разгоралась с небывалою яростью борьба за суще- 

пцппание, внешние влияния действовали на них преобразующе, пока, наконец,
• установлением нового равновесия не наступало новое затишье в образовании
МИДОВ.

Нее развитие органического мира в течение различных геологических пе
риодов во всех отделах животного и растительного мира показывает не только 
решительное приближение к современному типу, но и стремление к у с о в е р 
ш е н с т в о в а н и ю .  Если эволюционная теория верна, и если все организмы 
развились из одной первичной клетки или из немногих весьма простых по стро
ению первичных форм, то всякое увеличение размеров и дифференциация озна
чают уже шаг вперед и ведут постепенно к развитию более или менее специали
зированных органов и к физиологическому разделению труда между ними; чем 
выше поставлено это разделение, чем целесообразнее и лучше исполняет свое 
назначение к а ж д ы й  орган, тем совершеннее является живое существо. 
Развитие мира шло, однако, не простыми и прямыми, а весьма сложными и 
чисто запутанными путями. Совершенствование, не в смысле расположения 
отдельных классов, отрядов и семейств в порядке высоты их организации, а 
совершенствование внутри отдельных групп является несомненным. Поэтому 
биологические системы представляют собою не лестницу с многочисленными 
ступенями, а очень ветвисто^ дерево, верхушки которого обозначают самые 
юные и большею частью самые совершенные формы каждой ветви. Корни, ствол 
и часть верхушки дерева похоронены в слоях земной коры, и только самые верх
ние зеленые части, конечные члены рядов менее дифференцированных предков, 
входят в состав современного органического мира. Изложенное здесь мнение 
Ц и т т е л я следует, однако, слегка ограничить в том смысле, что принцип 
совершенствования, как оказывается, наблюдается в течение истории земного 
шара не у всех организмов одинаковое одной стороны, « с т о й к и е  т и п  ы>, 
значительное число которых доходит до настоящего времени, уже до первого 
своего появления в докембрии прошли неизвестный нам путь развития и совер
шенствования, иными словами, приняли твердые, консервативные формы, 
постепенно потеряв способность к изменению, т. е. достигнув максимума 
совершенствования; с другой стороны, как справедливо замечает П о м 
пе ц к и й (Ротрескj), палеойтологический материал показывает во многих 
случаях одностороннее совершенствование или, вернее, специализацию отдель
ных органов, без одновременного совершенствования всего организма; гибель 
таких групп была, вероятно, отчасти следствием такой односторонне напра
вленной специализации.

Палеонтология и учение о наследственности. В учении о наследственности 
центральным вопросом, относительно которого идет спор, принимающий иног
да ожесточенный характер, является вопрос о наследственности так называ
емых приобретенных особенностей. В теории В е й с м а н а  большое значе
ние имеет противоположение свойств половых клеток и клеток остальных 
частой тела. Первые воспроизводят организм и несут в себе зачатки всех его 
существенных особенностей. Остальные клетки тела, называемые В е й с м а- 
п о м соматическими (сома — тело), лишены способности давать новое поколе
ние организмов, они представляют только вместилище половых клеток. Половые 
клетки рано закладываются в организме, и его жизнь, внешние условия не 
оказывают на них влияния; внешние влияния касаются лишь сомы, изменяя 
ее, они изменяют лишь ф е н о т и п ,  проявляющийся в жизни индивидуума, 
по не г е н о т и п ,  проявляющийся в ряде поколений и изменяющийся с те
чением времени в генетических линиях вследствие скрещивания индивидуумов 
с различными зачатками наследственности и происходящего при этом смешения 
различных зародышевых плазм. И только путем этого смешения и может 
происходить изменение организации. С точки зрения теории В е й с м а н а
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соматические изменения не могут быть наследственными. Опыты различных 
зоологов и ботаников приводили иногда к результатам, которые истолковы-. 
вались ими в пользу наследственности приобретенных под влиянием внешних 
условий изменений, по всегда почти оспаривались сторонниками противо
положных воззрений. С точки зрения палеонтологии результаты таких опы
тов вообще не имеют большого значения, так как продолжаются самое боль
шее в течение нескольких десятилетий, т. е. промежутки времени до смешного 
малые ернвиитслыт с прошлыми геологическими периодами, во время которых 
жизнь на земле изменялась, и когда приобретенные изменения могли в до
статочной степени закрепиться за организмом.

Палеонтолог не имеет возможности следить за наследственностью в пере
даче ее от индивидуума к индивидууму, от одного поколения к следующему. 
По он нм блюд лет те или другие тенденции развития на протяжении огромных 
промежутков времени в тех или других генетических линиях и может делать 
заключения, которые не имеют возможности сделать биологи, изучающие 
совоеменныЙ оргмничепсиН мир.

Палеонтологи неоднократно приходили к заключению о наследственности 
приобретенных изменений. Первый пример такой наследственности был ука- 
зин известным американским палеонтологом Х а й а т т о м  в 1893 г. Пример 
этот представляет развитие раковины головоногих моллюсков Nautiloidea, 
живущих с силура доныне. Развитие наутилоидей шло от трубчатой рако
вины в виде прямого конуса (тип Orthoceras, рис. 5, 1) к согнутой (тип Cyrto- 
ceras, рис. Г», Д?), затем свернутой в. спираль с несоприкасающимися оборотами 
(тип (iurnrerus, рис. 5, 3) и,наконец, в спираль с оборотами соприкасающимися 
(тип Nautilus, рис. 5, А — 8).

Лея серия форм, от ортоцероидных до наутилоидных, более или менее пред
ставлена далее а самом древнем периоде, в котором наутилоидеи появляются, 
т. о. а силур»’. I In силурийские формы этих типов имеют отличия от позднейших; 
формы, наиболее далеко ушедшие в развитии, наутилоидные, в силуре срав
нительно редки, встречаясь в большом изобилии в позднейших периодах. 
Затем у молодых индивидуумов наутилоидных форм древнейших периодов 
имеется тенденция быть с менее тесно навитыми оборотами раковины; они оста
ются подобными Cjirtoccras более продолжительную часть периода их роста. 
Это провал нетей п а большей величине отверстия, остающегося в центре спи
рали раковины пупкового отверстия, сохраняющегося у совершенно взрос
лых раковин. Это отверстие, как правило, много больше у палеозойских,чем у 
мезозойских форм.

И связи с налеганием последующих оборотов на предыдущие на внутрен
ней или спинной стороне оборотов раковины получается вогнутая зона, как 
результат давления смежных оборотов при навивании раковины. Чем силь
нее навивание, тем шире эта зона. В соответствии с историческим, филоге
нетическим развитием родов наутилоидей идет, и развитие индивидуума. Во
гнутая попа отсутствует в ортоцероидной, циртоцероидной. гироцероидной ста
диях и появляется с развитием наутилоидной части раковины, которая имеет 
прилегающие пилотную смежные обороты. Но у позднейших (уже у каменно
угольных) наутилил погнутая зона появляется в циртоцероидной стадии раз
вития раковины (например у Coloceras globatum, рис. 5, 9 и 20) там, где нет еще 
прилегания обо ротон и мзаимпого их давления. Это явление может иметь лишь 
одно объяснение, а именно, что вогнутая зона сделалась наследственною и 
потому воспроизводится независимо от того, существует или нет давление, вы
звавшее ее первоначально; вследствие ценогенетического ускорения в развитии 
зона эта перенесена в то ранние стадии, в которых этого давления нет, и где 
развитие ее не может возникнуть индивидуально вследствие давления.

Другой пример наследственности приобретенных особенностей дают па- 
'леозойскне кораллы Itugnsn или Tetracoralla. Кораллы имеют скелет в виде 
конической чашечки с идущими внутри нее радиально к центру (к оси конуса) 
перегородками. Родственные современные Hcxacoralla, имеют иногда тоже 
конический полициях, прирастающий ко дну моря или к посторонним предме
там острым концом, так что острие притуплено, срезано; такое прикрепление 
называется осепым (рис. 7). ПолиппякHcxacoralla представляет прямой конус. У 
Rugosa полиппяк прикрепляется не срезом острого кончика по всей его окруж
ности, а боком конуса, начиная с острого конца, так что воображаемая ось 
конуса не проходит через рубец прикрепления, а острие конуса сохраняется-
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Рис. 5. Раковина N a u tilo td e a . а — начальная часть раковины S a u tilo ld e a \ Ъ — сечение циртоцероид 
мой стадии в фиг. 9—11; Ъ* — месторасположения сечения в гироцероидной стадии на фиг. 4 и 5; с — 
«гадин, предшествующая зрелости; с ’—зрелая стадия; d  — старческая стадия; е — конец старческой 
( гадим;/Z  — вдавленная зона; V (фиг. 9) — брюшная или наружная сторона раковины (спинною сторо
ной называется внутренняя сторона оборота); о/ — обороты раковины, так что 1 w  в фиг. 3 и 4 обозна
чает конец первого оборота, 2w  — начало второго оборота, За/ — начало третьего. Это обозначение 

указывает на прогрессивное увеличение числа оборотов в различных группах форм.
О т д е л ь н ы е  ф и г у р ы :  1 — очертания раковины ортоцераса; 2 — очертание раковины циртоцераса; 
,7 очертание раковины гироцераса; 4 — очертание раковины наутилуса, имеющей широкую пупковую 
нрогиерленность в а и меньшее число оборотов в известном возрасте по сравнению с фиг. 5 (другими 
|/юнлмм, раковина фиг. 5 навивается плотнее и более совершенно, чем в фиг. 4); 5 — раковина нау- 
I ил yen с оборотами, более тесно навитыми, чем в фиг. 4, более рано приходящими в контакт и с вогну
т о  аоной, более рано возникающей; 6 — B arran deoceras  boh em icu m , сильно навитый силурийский 
ми v 1млус (изображение менее нат. вел.); 7 — то же сечение в нат. вел.; 8 — C oloceras g lo b a tu m  — камен- 
•1пу inn,ими, со стенкой раковины, отчасти отскочившей, при чем обнаружились перегородки; 9 -1 1 — 

то же самое в циртоцероидной стадии и уже с вогнутой зоной.



В молодой стадии полипняк является прямым и лежит на дне во всю свою длину, 
но затем наращивание конического нолипняка происходит таким образом, что

полипняк отворачивается широким основанием ко
нуса, своим устьем, от дна, благодаря этому полип
няк защищен от проникновения в чашечку ила мор
ского дна, каковое проникновение бывает смертель
ным для кораллов, вследствие этого отгибания ко
нический полипняк перестает быть прямым и стано
вится согнутым наподобие рога (рис. 6). При этом 
рост нолипняка на вогнутой стороне его происходит 
более медленно, чем на выпуклой. Бывают такие 
у сломил, когда нолипняки, обычно прирастающие 
к морскому дну, лишены возможности прирастания. 
5>го происходит, когда дно не является твердым, 
когда на дне отлагается тонкий рыхлый глинистый 
ил. Тогда кораллы вместо того, чтобы оставаться 
коническими, когда они могли бы легко погру
зиться п ил, становятся плоскими,так сказать, рас- 
пластов ыпаются на дне, уподобляясь со своими пе
регородками как бы перевернутой низом вверх и 

ли иен ной ножки шляпке гриба. При этом они опираются на дно большею 
поверхностью, на которую, распределяется вое тела, и опасность погрузиться 
исчезает. При этом превращении конического коралла в 
плоский современные кораллы, нормально имеющие вид 
прямой) конуса, одинаково нарастающего по всему краю 
своей воронкообразной внутренней полости, превраща
ются н плоский диск. Нарастание диска происходит 
равномерно но всей периферии, вследствие чего линии на
расти  ия стейк и, всегда различимые на наружной, в 
данном случае нижней, поверхности полипняка, являются 
н в и д е  геппцентрических кругов, имеющих общий центр 
(рис. КУП - начальную точку роста коралла, расстояние от 
которой л«» крин коралла всюду одинаково. Не то наблю
дается у корил доп llugosa. У них конический полипняк 
также прекращается в плоский диск, но линии нарастания 
эксцентричны, так что расстояние между ними в напра
влении одного радиуса более, чем в противоположном 
направлении (рис. НЛ и С). Следовательно, скорость нараста
ния нолипняка с одной стороны больше, чем с противопо
ложной. !>гот более быстро нарастающий бок, судя по ха
рактерному расположению перегородок на верхней стороне 
диска, соответствует выпуклой стороне конического полипняка, давшего проис
хождение дискп||днлыв>му, а противоположный, медленно нарастающий край

Рис. 7. Осевое прира
стение полипняка Не- 
xacoralla (Parasmilia 

centralis). Мел.

Ряс. Л. Ьокопое прирясlainte 
ЛОЛМ1ШМКП Rugosa (дня «щем
ил яря CvnOntjtliviiurp crratltrs, 
приросши*' к оЛлочку лруимо 

МфЯЛЛй). Ляпом.

Рис. 8. А — AcUnocvstie veniformis Mark, из Rngosa, плоский коралл с эксцентрично 
расположенной начальной точкой роста; С — схема линий нарастания этого коралла;

В — схема концентрического расположения линий нарастания у He xacoralla.

диска соответствует вогнутой стороне первично конического согнутого полипня
ка. Следовательно, тенденция усиленного роста с одного бока, приобретенная по- 
липняками-предками вследствие их отгибания от дна и первоначально, веро
ятно, бывшая индивидуальною, проявлявшаяся в каждом поколении незави-
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г и мо от предков, с течением времени упрочилась и стала передаваться на- 
« дедетвенно, проявляясь в тех случаях, когда нет отклонения полипняка от 
дни, т. е. нет стимула, который мог бы вызывать индивидуально тенденцию уси
ленного роста полипняка с одного бока.

Можно было бы привести еще из палеонтологии примеры наследственности 
особенностей, приобретаемых вследствие болезнетворных влияний, например 
травматических повреждений черепа позвоночных. Таким образом, вообще 
можно сказать, что палеонтология говорит в пользу теории приобретенных 
особенностей.

Тератология и палеонтология. Тератология есть учение об уродствах или 
ненормальностях (аномалиях), в виде исключения проявляющихся в зрелом 
нозрасте у некоторых индивидуумов какой-либо расы. Аномалии бывают раз
ного рода. Есть уродства болезненного происхождения, например уродства 
рук (пальцев) у детей сифилитиков, представляющие интерес лишь для меди
цины, но есть уродства, или аномалии, представляющие воспроизведение в 
зрелом возрасте в виде исключения особенностей предков, нормально суще
ствующих у организма лишь в зародышевом состоянии. Так, у человека в зре
лом возрасте нормально бывает лишь пара сосцов на груди, тогда как в заро
дышевом состоянии сосцов бывает несколько пар, расположенных в два ряда, 
справа и слева от средней линии тела. Эта множественность сосцов в зароды
шевом состоянии несомненно представляет воспроизведение особенностей пред
ков, так как множественность сосцов есть обычное состояние у млекопитаю
щих, за исключением человека и обезьян. Нормально липшие сосцы исчезают 
во время зародышевого развития, но как ненормальность они сохраняются 
иногда у человека в числе 4 — 5 пар у взрослых индивидуумов, давая этим 
указание на состояние предков.

Такое явление, когда зародышевая или личиночная особенность органи
зации, против обыкновения, сохраняется и в зрелом возрасте, называется н е о 
т е н и е й .  Происходит, так сказать, задержка развития в отношении одной 
или немногих особенностей.

Примером животного с задержкой развития в существенных особенностях 
является ныне живущий аксолотль (Siredon pisciformis), дышащий жабрами, 
подобно головастикам лягушки, и представляющий личиночную форму хвоста
той амфибии — амблистомы. Когда в начале XIX века аксолотль был перво
начально привезен с его родины, Мексики, в Европу, он считался за зрелое 
животное и соответственно этому получил родовое и видовое название, но не
сколько десятков лет спустя оказалось, что при известных условиях жизни 
аксолотль даже в аквариумах превращается в животное, лишенное жабр и 
дышащее легкими— в амблистому (Amblystoma tigrinum). Основание считать 
аксолотля за самостоятельный вид было тем большее, что он j сохраняя личиноч
ный характер в отношении способа дыхания, развивался в половом отноше
нии, достигая зрелости и способности размножаться в личиночном состоянии. 
Аксолотль, оказалось, не представляет самостоятельного рода и вида, а лишь 
личинку амблистомы, но стоит допустить, что аксолотль навсегда утерял спо
собность к превращению в амблистому, и мы получим пример возникновения 
новой формы путем задержки индивидуального развития.

Такие примеры имеются также среди ископаемых морских лилий. Есть 
формы их, представленные обильным числом экземпляров и отличающиеся 
постоянством своих особенностей; вследствие этого они не могут считаться за 
аномальные экземпляры, будучи однако сходны с последними в силу задержки 
в развитии и представляя таким образом эмбриональный тип. Tai о вы роды па
леозойских лилий, относимых к группе Larviformia (личинкоподобных), на
пример Heterocrinus, Pisocrinus, отличающиеся присутствием в составе чашечки 
табличек сверх нормального их для лилий числа. У Heterocrinus (рис. 9) та
ких табличек три, у Pisocrinus (рис. 10) одна, вклинивающихся в венец ра
диальных табличек и называющихся обыкновенно подрадиальными (subra- 
dialia). Появление таких табличек сверх нормы, сверхсчетных, объясняется тем, 
что морские лилии происходят от цистоидей, имевших большее число табли
чек в чашечке, чем лилии. После перехода цистоидей в лилии, в зародышевом 
состоянии лилий излишние таблички, нормально исчезавшие к зрелому воз
расту, могли сохраняться по наследственности, как особенность предков 
(цистоидей), точно так же, как подобные таблички существуют временно в 
индивидуальном развитии и у современных лилий. Иногда эти таблички у
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отдельных лилий могли сохраняться и в зрелой стадии палеозойских лилий 
как аномалии, и такие аномалии известны 1. Эти аномалии более часто встре
чаются и большее число спорхсчетных табличек наблюдается у аномальных 
лилий из пижнепалеозоПскнх отложений чем у лилий из верхнего палеозоя.

Рис. 9. Огроснис ми течки 
11vtfirm rlnu.i bfilifi vlllrnsis. 
If, Rs рйлип;н.ны« табли
чки, Ri сиерхсчсгные

ралиальиме таблички.

(У

Рис. 10. Строение чашечки Pisocrinus. Верх- 
н» й ряд — радиальные таблички, R' — сверх
счетная радиальная; нижний ряд— базальные та

блички.

Эго помнит, так кик такие таблички у верхнепалеозойских лилий предста
вляют п более слабой степени воспроизведение особенностей более далеких 
предков, вследствие ослабления наследственности с течением времени.

Итак, аномалии, имеющие характер задержки развития, во-первых, дают 
указания пн характер предков и, во-вторых, иногда являются исходными фор
мами дли возникновения новых родов.
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п у т и  И ЭТАПЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ
П. В. С е р е б р о в с к и й

Изгляиуть па пройденный пут^, означает оценить достижения и ошибки 
11 |и шлого и наметить дальнейшую дорогу.

Наука разминается но своим частным закономерностям, но они являются 
лишь моментом, формой выражения закономерностей развития данной обще
ственно-экономической формации. Наука отражает на себе все веяния, все 
настроения и тенденции онохи своего развития. Ее организация, методы по
знания, вытекающие из них методики, приемы исследования — все это несет 
на себе печать своего времени. И «людей надо рассматривать как органы их 
вока, дмигающиеея большей частью бессознательно» (Г б т е). Поэтому правиль
ная оценка пройденного этапа есть в то же время оценка соответствующего 
общества, его классовых боев, его общественной практики, его господствующего 
мировоззрения, е одной стороны, и мировоззрения противополагающегося, 
зачастую р ев о л ю ц и о н н о го , подпольного, с другой. Предшествующая история 
и развитие палеонтологии известны. Однако, was bekannt ist, darum noch 
nicht erkannt (известное не есть еще поэтому познанное), как сказал Г е г е л ь .  
Познать правильно всем известный пройденный этап, значит оценить его

1 filC O II Л Г II, II. II. Монмо JIMIIIII.IC о роде Cryptocrinus и связь морских лилий с цисто- 
иделмиТ 1‘лнег. Русс и. I humour. ()бщ.,т. IT, 1917.— Об аномалиях в строении чашечки мор
ских Лидий. Кжег. Руеем. Ilii.'teoin. Общ., т. IV, 1922 — 1924. — Y а ко w 1 е w, N. N . Ober- 
einige GeeetziiiUiifilgkelIni In <ler Annrdming der ilberzahligen Platten der Crinoiden. Centralbl. 
f. Min., Gcol. u. Pulueonlologie, 19Д0, Alii. II, JW 9
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имишо в разрезе общественно-классовой жизни, вскрыть всеобщие связи,
«|»п,мильные пружины его движения, ответить на вопрос, п о ч е м у  развитие 
нилеонтологии шло именно так, а не иначе. Особенно нам важно остановиться 
ми развитии метода познания, так как именно в этой области предстоит глав
нейшая реформа советской палеонтологии.

История метода палеонтологии. В целях краткости не будем останавли- 
питься на истории древних, так как в области палеонтологии она дала весьма 
мало. В сущности, и средние века дали очень немного.

В эту эпоху обскурантизма могли развиваться лишь немногие отрасли зна
ний. Наука, как и вся идеология, была поставлена на службу а в т о р и т е -  
т а м, земным и небесным. Это требовал феодальный строй жизни. Римские 
папы и их кардиналы, различные короли, князья, графы и т. д. были почти 
m‘ограниченными владыками каждый на своем месте. Они нуждались в укре
плении своей военной мощи и своего авторитета. Мелкие ремесленники, 
крестьяне и торговцы могли обходиться без науки.

Неудивительно, что центризм на земле освятил и центристскую же рели
гию. Ею «освящался» и закреплялся существующий порядок вещей. Она по
этому оказалась в центре внимания. Теоретическая мысль — философия — 
оказалась не более, как «служанкой богословия». Настоящая наука постоянно 
грозила библии разоблачениями, а потому постоянно была на подозрении. Она 
еще не была отделена от еретичества. И мы знаем, что на кострах святейшей 
инквизиции сгорали не только «ведьмы» и «колдуны», но и ученые.

Лишь в эпоху Возрождения, когда в недрах феодального общества стал 
поднимать голову торговый капитал, средневековая схоластика перестала удо
влетворять многих; обнаружилась тяга к положительному знанию; оно давало 
осязаемые, практические результаты. Смелые мореплаватели привозили но
вые данные о природе посещенных ими, ранее неизвестных, мест. Торговые 
связи с весьма различными странами накопили такой материал по географии 
и естествознанию, который не мог не интриговать пытливые умы. Развитие 
промышленности, в частности металлургии, равно как путей сообщения — все 
это содействовало развитию геологии, а вместе с ней приковывало внимание 
и к «окаменелостям». Мы можем поэтому не удивляться, что гениальный Л е о 
н а р д  о-д а-В  и н ч и, который был не только художник, но и архитектор, 
впервые понял, вернее вторично понял то, о чем догадывались уже древние: 
что ископаемые окаменелые остатки морских организмов есть остатки су
ществ, некогда живших в море, которое занимало теперешнюю сушу. Его до
гадку, правда, поддерживали потом в Италии ( Ф р а к а с т о р о , К о л о н н  а, 
С т э н о), но она была все же задавлена авторитетом библии. Высказать пра
вильную мысль — не й$фчит ввести ее в науку своего времени. Ученый и на
у к а — не одно и то же. Дабы высказанное стало достоянием своего времени, 
надо перебороть установившиеся взгляды, надо подготовить отстающих к при
нятию высказанной мысли.

Но капитализм продолжал развиваться; науки расширялись; количество 
фактического материала по палеонтологии продолжало увеличиваться, требо
вания на точные знания нарастали. Великие философы XVII века: Ф р э н 
с и с  Б э к о н ,  Д е к а р т ,  С п и н о з а ,  Л е й б н и ц  — сделали немало 
в направлении воспитания последующих поколений ученых в методологиче- 
ском направлении (хотя бы половинчатом, метафизическом). Они же началет 
нащупывать р а з в и т и е  в природе, мысль о котором всякий раз столь ра
дикально подавлялась в предшествующие времена. В конце XVII века ньиото- 
рые ученые ( Л и с т е р ,  Г у к  и др.) уже описывали, не без колебаний,, 
однако, ископаемые окаменелости, именно как некогда жившие организмы. 
В XVIII веке уже дискуссировалась «теория катастроф». Тогда же целый ряд 
ученых стояли у порога признания изменяемости видов во времени или даже 
определенно говорили об этом ( В а л л и с н е р и ,  Б о н н э ,  Б ю ф ф о н ,  
I). Д а р в и н  и др.). В Англии геолог-инженер Вилльям С м и т  положил 
начало биостратиграфии (конец XVIII и начало XIX века). Эпоха фран
цузской революции и предшествовавшая ей подготовка ознаменовались ожи
влением материалистической мысли. Французские энциклопедисты XVIII века 
( В о л ь т е р ,  Р у с с о ,  Г о л ь б а х ,  Д и д р о ,  Л а м е т р и и  др.) ппевра- 
тидн философию, еще во многих отношениях напоминавшую «служанку бого- 
елошш», в служанку настоящей материалистической науки. Настроения, 
тподствовавшие в то время, были причиной того, что даже некий монах,
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аббат С у л я в и, дерзнул высказать «еретическую» мысль (1780 — 1789), о 
постепенном преобразовании видов. К той же эпохе относится первое в био
логии эволюционное учение Л а м а р к а 1. Истощенная экономически Гер
мания отставала; однако, передовые умы, каким был в естествознании, на
пример, Г б  т е , близко подошли к идее развития. Она, однако, не сразу 
восторжествовала. Буржуазия была революционна лишь до того момента, 
когда, наконец, ей удалось отвоевать свои права. На политическом гори
зонте появилась беспокоившая ее фигура пролетария, и буржуазия Франции 
поспешила снова обратиться 8а помощью к церкви.

Идеи Л а м а р к а ,  будь они развиты и приняты ученым миром, были бы 
уже но безопасны. Вероятно, поэтому Ж. К ю в ь е ,  человек религиозный и 
отраденвший взгляды главенствующих классов, задавил своим авторитетом 
молодую эволюционистскую мысль. Л а м а р к  опоздал. Он и не сумел, 
кроме того,«подать» обществу свое учение. Будь это несколько раньше, фран
цузские материалисты смогли бы из этого учения сделать хорошее оружие для 
себя. Но их время в значительной мере было уже позади. Улю наступила не
удовлетворенность их исканиями (однако, эмпиризм и механицизм были ими 
внедрены в сознание ученых довольно прочно, и последствий этого мы в дальней
шем коснемся).

Пробудившаяся энергия капиталистического общества в науке выразилась 
в жадном накоплении фактического материала а. Две противоположные сто
роны мы можем в этом видеть. Без фактов немыслимо никакое исследование; 
чем их больше, тем лучше. Девиз К ю в ь е  — «называть, классифицировать, 
описывать» — был понятен. Но одно собирание и особенно безудержное 
коллекционерство, не освещаемое хорошей теоретической мыслью, ничего не 
могло сулить, кроме голого эмпиризма. Наступило время научного «прак- 
тнцинма». До известной степени оно оправдывалось скудостью имевшегося 
до того времени материала. Палеонтология должна была проходить стадию 
собирания материала. Однако, то, что общие теоретические соображения 
и развитии жизни на земле оказались для большинства ученых мало 
интересными, есть отрицательное явление, вытекавшее отсюда. Результаты 
сказмлись даже патакой крупной фигуре в палеонтологии, как сам Ж. К ю в  ь е. 
Излюбленные факты указывали на резкую смену фаун. Отсюда — «катастрофы»; 
«гем более, что они так гармонировали с теми революциями в человеческом об
ществе, которые дали господство буржуазии. Животные действительно группи
руются вокруг ноекольких основных типов, отсюда — «постоянство» типов. Эво
люцию никто не наблюдал. Отсюда — «ее нет». Такова логика «здравого смы
сля». которым начала руководствоваться буржуазия, сбросившая с себя оковы 
111>еж11иX «авторитетов».

Капиталистическая система внесла свое новое всюду, в том числе и в науку. 
Свержены авторитеты, «центры» земные, а во Франции вначале в значительной 
мере даже и небесные. Вместо этого явилось много маленьких центриков: 
торговых домов, фабрично-заводских предприятий, промышленных компаний 
и т. д. Жизнь общества в значительной мере двигалась частной инициативой 
различных дельцов, со своим эгоизмом, своей программой хищения, своими 
приемами и методикой оксплоатации. Личная инициатива, личная собствен
ность объявлялись священными. Ясно, что производство было стихийным, 
никем не планировалось. Конкуренция была двигателем прогресса. Порази
тельно, как много стала иметь наука общего с этим новым миром. Все миро
воззрение, все настроения господствующего класса проникли и в «свободную» 
науку. Выработался спой особый тип мышления, особая буржуазно-классовая 
структура познания, своя особая закономерность развития науки. Как и пред
принимателю, ученому казалось, что он независим, хотя, конечно, оба являлись 
рабами своей еоциальной системы.

Если раньше счтествоиснытатели, математики и ученые различных других 
специальностей считали необходимым или вынуждались условиями работы 
знать свой цоитр теоретической мысли — философию и по мере возможности 
углублялись в методы познания, то в капиталистическом обществе каждый 
ученый стал интересоваться лишь своей частной специальностью, своим узким

1 Развитие шло от простого к сложному, и эволюционистские воззрения на более простое — 
развитие космоса и земли -появились раньше.

я Оно началось еще ранее в XV и XVI вских.
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делом, мало заботясь о своем теоретическом самовоспитании. Каждый ученый, 
школа ученых или лаборатория знали лишь свои пути, свои приемы и мето- 
лики, ставили сами себе свои задачи и программы исследования, вырабаты- 
нмлп свои «точки зрения». В ряде областей знания наука была по существу 
сменена к некоему комплексу «точек зрения».

И здесь— личная инициатива, личная собственность на выводы, на разра
батываемую тему, на «свою точку зрения» и т. п. и даже, хотя не в такой мере, 
как у капиталистов, конкуренция. И здесь бесплановость, стихийность, стре
мление итти по линии наименьшего сопротивления и наибольших немедленных 
научных «прибылей». За этим последовал естественно отрыв от философии, от 
теоретического мышления. Его заменила теория «здравого смысла», преклоне
ние перед «точными» фактическими данными, любовное всестороннее освиде
тельствование факта.

В XVII и XVIII веках новый восходящий класс должен был в своей борьбе 
с отживающим определить в первую очередь свое общее мировоззрение. От
сюда известный энциклопедизм и развитие философии. В дальнейшем на
чала яснее вырисовываться уже конкретизация, спецификация познания, и это 
также содействовало дроблению науки на новые специальности, разобщению 
ученых, отрыву от единого теоретического центра; детализация, разветвление 
познания есть уже своя собственная внутренняя закономерность развития 
науки; они в то же время были лишь моментом развития буржуазного обще
ства. Философия также пошла своими путями. Появился ряд конкурирую
щих философских учений, и в плену обрывков модных философских систем 
оказались естествоиспытатели, отвергающие необходимость изучения фило
софии.

Но, может быть, не было заслуживающей действительно серьезного вни
мания философии? Этого, конечно, отнюдь нельзя сказать. Мало того, что были 
легко доступны труды А р и с т о т е л я ,  Д е к а р т а ,  Л е й б н и ц а ,  С п и 
н о з  ы, К а н т а и т. д. и т. д., у которых есть немало здравых идей, в то время 
выступал Г е г е л ь ,  положивший начало диалектической философии. Не
сколько позднее М а р к с  и Э н г е л ь с  перевернули эту идеалистическую 
диалектику с головы на трезвые материалистические ноги. Система Г е г е л я  
очень интересна. Она является началом учения о всеобщих законах разви
тия, объективно существующих в живой и мертвой природе,в человеческой 
истории и мышлении. Казалось бы историку земли было чему здесь по
учиться. Гораздо ценнее во многих отношениях труды М а р к с а  и Э н -  
г е л ь с а, выступавших позднее, примерно уже с середины XIX века. Но да
леко не все ученые знают, что в этих трудах можно найти что-либо относящееся 
к естествознанию, в то время как в действительности это было так; и совершенно 
очевидно, что естествознание сделало бы невиданные успехи, если бы во время 
за эти работы ухватились. Распространению их препятствовали классовые 
мотивы.

М а р к с  и Э н г е л ь с  не только дали мастерской анализ развития 
капиталистического общества, но они указали и на его гроб. Они разрушали 
столь ценные для буржуазии «незыблемые основы», «устои», «вечные истины», 
лежащие якобы в основе морали и прогресса человечества. Они показали, 
что все это также развивается, возникает и уничтожается, что все эти «основы»— 
временное, преходящее. Они указали на начавшееся разложение, загнивание ка
питалистического общества и на неизбежность его низвержения. Этого доволь
но, дабы понять, почему в науку капиталистического общества их идеи почти не 
проникли. И сейчас ознакомлению с трудами М а р к с а  и Э н г е л ь с а  
мешают многим те же классовые настроения. Таким образом, теория, и притом 
цепная, к услугам ученых XIX века собственно была, но буржуазная система 
пела не к ней, а от нее. Эта теория оказалась в руках пролетариата. Буржуаз
ная система в науке вела, повторяем, к недооценке теории, к любованию фак
тами, эмпиризму, научному практицизму и недооценке законов развития, за
кона всеобщей связи, к раздробленности науки на почти ничем не .связанные 
глашл, к одностороннему освещению предмета. Стихийность и индивидуализм 
и пауке могли содействовать именно тому, что какой-либо процесс искусственно 
иырыпялся из естественного его вплетения в историю развития и изучался от- 
ие л Min, независимо. Раз не интересовались всеобщими законами развития 
(и паже часто не подозревали, что они открыты), то естественным стал анти
исторический подход к явлениям, блуждание вокруг статики и динамики,
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случайного и необходимого и т. д. Отсюда многочисленные вольные и не
вольные козыри для реакционеров в науке. Под знаменем крайне несовер
шенной теории «здравого смысла» формальной логики, эмпирико-механи
стического метода прошла, вся история палеонтологии и биологии (как, 
впрочем, и разных других дисциплин) в течение всего XIX века и проте
кает еще п сейчас. Разумеется, имеются и большие успехи. Мы их вовсе не 
собираемся за мал чинить. Но ведь и научная мысль следует всеобщим законам 
развития. Диалектика (всеобщие законы развития) стихийно прорывается 
чорез трущобу забдуис юн и й, и среди ошибок понемногу и не безболезненно истин
ное ноананпг все более и более пробивает себе дорогу. Насколько, однако, 
все ото идет медленно,■ несовершенно и порой тяжело, мы покажем вскоре 
же, когда укажем на. ряд ошибок. Будь ученые на правильном теоретическом 
пути, они не дебатировали бы вопросов ясных как день, не путались бы порою 
в простых вещах, шире и глубже проникали бы взором в тайны природы и тем 
самым быстрее и вернее шли по своему пути.

Недостатки прежнего метода. Стихийная диалектика приводит к правиль
ному пониманию явлений, но насколько тоскливо ждать (многие десятки лет) 
разрешении таким путем какого-либо трудного вопроса, показывает хотя бы 
введение Ц и т т е  л я к настоящему изданию. Давно хорошо известна гро
маднейшей зрудиция Ц и т т е л я, его величайшая объективность, способ
ность стать пип фрикционных увлечений, действовать «не чувствуя ни жалости, 
ни злобы, добру и злу внимая равнодушно», быть максимально осторожным в 
выводах. Казалось бы вот такому исследователю как раз свойственно нахо
дить истину и без предварительного самовоспитания в области диалектики, 
т. о. быть, как мы выше говорили, стихийным диалектиком.

II, дейетвительпо, в очень многих вопросах, не в пример многим другим 
пычитщимеи ученым, Ц и т т е л ь находит правильные пути. Но и его мысли, 
кв к будет показано, не лишены ошибок, которых не сделал бы диалектик. Это 
показывает, что собственно на стихийную диалектику нет смысла рассчитывать 
тем, кто не хочет пли не может тратить десятилетия по пустому. Кроме того, 
туники п кризисы буржуазной науки требуют естественного выхода, а его 
можно мыслить лишь в принятии диалектического метода. Это, впрочем, бу
дет сими собой ясно из дальнейшего.

Обратимся к. разбору некоторых вопросов, дабы указать на опасность науч
ною пути, проторенного учеными капиталистической системы.

Пргж ie всего, бросим беглый взгляд на проблему палеонтологии. Казалось 
бы совершенно необходимо каждому палеонтологу задаться вполне естествен
ным вопросом, что изучает палеонтология, каковы ее задачи, каково место 
среди других паук, каков ее метод познания. Между тем, это очень часто не
ясно палепитолп'гам. Не только говорят, но и пишут, что палеонтология есть 
отдел геологии. Совершенно ясно, что живое качественно резко отличается 
от мертвею. Жизнь есть качественно высший этап развития (поверхности) 
пашей планеты, следующий, конечно, своим собственным законам, не сводимым 
к законам движении'мертвой природы. Этот этап возник из предшествующего 
геологического зтмпа развития земли, но он давно уже стал качественно высшей 
формой движения, весьма своеобразной. Законы, управляющие развитием 
биосферы, кпк то: весьма различные формы борьбы за существование и есте
ственною- отбора, соподчиненные друг другу, более разнообразные, нежели 
принимал Ч. Д а  р и и и, законы перегруппировок организмов, законы раз
вития биоценозов, флор и фаун качественно иные, нежели законы текто- 
гепеза, иетрогенеза, климатогенеза и т. д., короче— законы развития мертвой 
природы, Оми именно не могут быть сведены на законы движения неорганиче
ской материи без того, чтобы не выпала из поля зрения самая их сущность, 
самые характерные особенности. Разумеется, можно разложить физиологи
ческий процесс на ряд физико-химических, но это разложение не есть целостное 
познание. Наоборот, мри этом легко потерять специфические особенности про
цесса (что очень часто и бывает).

Ц и т т е л ь и гноем определении палеонтологии не делает ошибки вклю
чения этой пауки в цикл геологических наук (стр. 9), он правильно указывает 
лишь на ее «теснейшую снизь с геологией»(стр. 13). Однако, его определение 
далеко от совершенс тва. «J 1алеоптология», говорит он, «есть учение о древних 
живых существах», но это пока лишь тавтология. Дальше он включает в про
грамму науки все вопросы, касающиеся органического мира в его прошлом, но
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мгчгее всего упирает на самую характерную особенность палеонтологии. Все, 
что мы изучаем, есть процессы развития, становления и исчезновения, возник- 
мопения связей и отношений, дальнейшего развития, усложнения или упро- 
щония материального мира. Из этого следует, что, строго говоря, «мы знаем 
только одну единственную науку, науку истории» ( М а р к с ) .  История вы
мершего органического мира — вот наиболее специфическая особенность па
леонтологии. Между тем Ц и т т е л ь  на первом месте ставит «свойства, си
стематическое положение, родство и происхождение», образ жизни, распро
странение во времени и пространстве вымерших существ и затем говорит о 
том, что палеонтология лишь «интересуется и следствиями, вытекающими из 
этих исследований и затрагивающими (только затрагивающими! Л . С.) исто
рию развития организмов и самой земли».

Систематика, палеозоо- и фитогеография и пр. в действительности лишь 
материал, ценный, необходимейший, но все же лишь материал для воссозда
ния самого главного — истории органического мира. Главное в истории, разу
меется, — восстановление всей картины развития органического мира в ее 
закономерностях, связях и отношениях, последовательной смены развиваю
щихся законов развития (и они развиваются!), а не простое хронологическое 
описание событий, да еще, что очень часто бывает, описание отдельных мо
ментов истории некоторых систематических групй.

Органический мир не есть простая сумма видов и родов животных и рас
тений. Изменение одного не есть только его история, так как оно немедленно 
отражается и на истории связанных с ним видов. Если, допустим, увеличива
ется острота зрения и быстроногость хищника, то немедленно должны начать 
изменение в сторону приспособления и его жертвы: отбор усовершенствует им 
покровительственную окраску, улучшит бег, они будут искать спасения в норах 
и т. д. и т. д. Перегруппировки видов и родов, их приспособление и переприспо- 
еобление к определенным условиям ландшафтов есть развитие жизни, опять- 
таки не сводимое к простой сумме историй входящих сюда видов. Эти перегруп
пировки и приспособление друг к другу есть развитие их в пространстве, на 
что очень мало обращалось внимания; они ведут к образованию сообществ, 
развивающихся по своим законам-. Качественно высшие формы организмов, 
развиваясь, расселяясь и подчиняя себе прежние биоценозы, постепенно об
разуют новые флоры и фауны. Все это, как видим, гораздо больше и сложнее, 
чем история видов порознь. И даже простой вид больше, чем это обычно пред
ставляют систематики. Работа вынуждает их концентрировать свое внимание 
преимущественно на морфологических особенностях организмов. Между тем, 
для биосферы в целом и для биоценозов вовсе не безразличны и такие особен
ности, как широта и густота популяции того или иного вида, его связи, соот
ношения с другими видами биоценоза, в который он входит, темп его развития, 
степень его влияния и т. д. и т. д.

Вот такого рода как сложные, так и более элементарные превращения 
внутри биосферы, как и трансформация самой биосферы в целом, ее самодви
жение, процессы, закономерно следующие друг за другом, одни из других вы
текающие, и составляют предмет истории органического мира — главной спе
цифической части палеонтологии.

Вышеприведенный особый характер и тип мышления, особая структура 
познания в науке капиталистического общества (стр. 31), в частности доволь
ствование изучением мира по обрывкам, по кускам, недооценка целостного 
представления о совершающемся в природе, работа в одиночку, вследствие 
которой было бы даже чрезвычайно трудно решать проблемы истории органи
ческого мира, и т. д. и т. д. — все это было причиной того, что палеонтология 
по существу оставалась на стадии собирания материалов разного рода. Если 
п занимались историей органического мира, то, как видим, обычно не так, 
кик требует правильный метод познания, отражающий объективно существую
щей и природе. Без большого преувеличения можно сказать, что палеонто
логия до сих пор осматривала виды, а не изучала органический мир прошлого. 
1C этому пора приступить, не прекращая разумеется собирания дальнейшего 
мптериала.

О диалектическом методе в биологии. Методом познайия всех вообще наук 
мп.мжпо служить учение о всеобщих законах развития, иначе— мa^epиaлиcти- 
Ч1'< mi я диалектика. Но всеобщих законов, самих по себе отдельно ’взятых, не 
гущмтмуот и существовать не может. Это было бы столь же трудно пред
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ставить, как существование рода, независимо от видов, его составляющих. 
Общее и частное мы можем мыслить не иначе, как в нерасторжимом единстве. 
Всеобщие законы конкретизируются в законах мертвой природы, живой при
роды, человеческого общества. И в каждой из этих трех главных ступеней раз
вития они имеют свои специфические отличия, особенности. Поэтому есте
ственно отчленить отдельно общие законы развития мертвой природы, отдельно 
общие законы развития живой природы и, наконец, общие законы развития 
человеческого общества (исторический материализм). Эти три науки об общих 
законах развития, каждая в пределах своей области, должны составлять метод 
познания частных наук. Для органической природы такая наука могла бы быть 
названа общей биологией. В нее войдет главным образом учение о развитии— 
•'Эволюционное учение» — и общие законы жизни. Все богатствЪ частных спе
цифических закономерностей великой истории организмов есть конкретизация 
этих общих законов органического развития. Поэтому фундаментом знаний 
палеонтолога должны быть максимально правильно разработанные законы 
общей биологии, как специфическое выражение законов материалистической 
диалектики. Само собой ясно, что биолог должен развивать и саму диалектику.

Вот та теории, тот метод познания, которого столь недоставало и недоста
ет палеонтологии.

Кслн мы придаем столь большое значение учению о развитии организмов, 
то естественно поставить вопрос и о нем.

Как известно, до сих пор существует целый ряд бесплодно враждующих 
между собой (в некоторых случаях более полувека) теорий и точек зрения 
относительно как самих существенных законов развития жизни,так в особен
ности и относительно многих частных проблем этого учения. Уже само по себе 
такое положение дела, независимо от того, где и каким образом искать истину, 
дает повод к реакционным выступлениям вроде того, что «все гипотезы, заклю
чая в себе крупицу истины, лопнули», и чтов действительности эволюция есть 
аристогспез — развитие, и притом целесообразное, в силу особых таинствен
ных свойств живого тела ( О с б о р н ,  1931). По существу, чем же является 
подобный «аристогспез», как не живой силой. Такие выступления, дав козыри 
реакции и пи мало не содействуя ясности проблемы, свидетельствуют ярко не 
толI.ко о классовых мотивах их появления, но еще и о каком-то тупике нашей 
пауки, кризисе проблемы развития жизни, из которого необходимо немедленно 
начать искать радикальный выход.

Мы не задаемся целью в этой краткой статье дать решение этой сложной и 
непосильной для одного автора задачи. Мы лишь поставим некоторые вопросы 
для дальнейших исследований и подвергнем критике некоторые общеизвестные 
положения.

Эволюционные теории, с почина Ч. Д а р в и н а ,  имеют своим предметом 
почти исключительно происхождение видов, родов и т. д. Чаще всего обсу
ждается проблема вида, еще точнее — его признаков. Разумеется все это 
необходимо делать. Однако, уже из сказанного выше ясно, что учение о 
развитии жизни па зомле гораздо шире проблемы вида, богаче закономерно
стями, сложнее; незамеченное в известных отношениях значительно важнее. 
Разумеется, Ч. Д а р в и н не претендовал на большее, чем данное в заголовке 
его книги: ♦ Hi" нахождение видов». Кроме того, надо было с чего-то начать; 
и естественно, что мы не собираемся винить гениального основоположника 
эволюционного учения в том, что он сделал не более того, что ему позволяли 
его силы. Однако, и у пего, и у его последователей не было достаточно ясных 
представлений о задачах проблемы развития, не было убеждения, что разви
вающийся органический мир больше, чем арифметическая сумма видов и индиви
дуумов. Лини, поздние стали интересоваться законами развития флор и фаун 
(Э. К о л, О с б о р н , С у ш к и н и др.); но без направляющего метода по
знания никогда не получалось иного, как только обрывки знаний по этим во
просам. Биоценозы начали изучать (зоологи и особенно ботаники) лишь в са
мые последние десятилетия. Стихийно, следовательно, наука идет по пути ди
алектического метода; по будь он известен, проблемы развития флор и фаун, 
а также биоценозов поставлены были бы немедленно вслед за Ч. Д а р в и н о м.

Таким образом, но существу мы имеем одностороннее учение о развитии ви
дов, но не о развитии органического мира в целом. Это необходимо помнить, 
когда мы, оглядываясь на пройденный путь, ставим задачи будущему.

Хотя учение о развитии видов — не главное в учении о развитии органи-
34



•inimnro мира, тем не менее в настоящее время немаловажно и оно. Проблема 
|щцшпия видов поставлена самой историей биологии, и пересмотр, критическое 
•1|ми1 тление этой проблемы непременно должны быть предприняты, если мы 
чтим двигаться далее. Бесконечные споры в этой области, например спор о 
Iн 171 и борьбы за существование и естественного отбора, о значении упражнения 
к мс упражнения, равно как о прямом влиянии внешних условий, о существо- 
пинии или отсутствии направленного (ортогенетического) развития и т. д. и 
i. д., н действительности можно разрешить довольно быстро, если следовать 
при пильному методу познания. Дело в том, что ошибки и недоумения очень 
чисто были результатом отсутствия именно настоящего метода, а не сложности 
и in трудности вопроса. Разберем некоторые примеры, прямо касающиеся ввод- 
iinll главы настоящего труда Ц и т т е л я. Последний излагает взгляды Ч. Д ар- 
и к п а на роль борьбы за существование и естественного отбора так же, как из- 
III тал сам Ч. Д а р в и н  и его последователи. Как известно, в числе возраже

нии, очень нередких в антидарвинистических статьях различных авторов, как 
митс риал истов, так и идеалистов ( Ч е р н ы ш е в с к и й ,  К р о п о т к и н ,  Д.  Н. 
< и б о л е в, С т р а х о в ,  фон Б э р  и др.), имеются следующие: Ч. Д а  р- 
и и н не заметил широко распространенной в природе взаимопомощи. Борьба 
на существование вредно, разрушительно отзывается на организме; голодом 
нельзя улучшить вид; естественный отбор принадлежит к факторам разру
шительным, ведущим к вымиранию, но не созиданию; естественный отбор, по 
Б о р г у  (1925), играет важную роль в деле распределения организмов по ста- 
ииим, так как вид состоит из более мелких единиц, элементарных видов, раз- 
1114110 относящихся к требованиям среды;тем не менее естественный отбор, по 

и го мнению, не играет роли в развитии видов. Ц и т т е л ь не приводит этих обыч
ных возражений, быть может, не находя их существенными. Однако, именно 
и» формулировка воззрений Ч. Д а р в и н а ,  которую он приводит (стр. 19), 
сама способствует возникновению подобных возражений, чего Ц и т т е л ь ,  
иопидимому, не замечает. Диалектический метод познания требует вскрыть 
процесс в его всеобщих связях, обнаружить единство взаимопроникающих про
тивоположных тенденций. Развитие, самодвижение — есть «борьба» противо
положностей. Легко видеть, что Ч. Д а р в и н ,  провозгласив двигателем раз
вития главным образом лишь борьбу, понял процесс развития односторонне, 
и потому не совсем правильно, и тем вызвал вышеуказанные возражения. Но 
и эти возражения также односторонни в свою очередь. Если Ч. Д а р в и н  
пи игл главным образом борьбу и отбор, то другие упирали на взаимопомощь;
| | ли Д а р в и н  подчеркивал созидательную роль отбора, то его противники 
Н|н»пп;1глашали отбор могильщиком жизни. Между тем, здесь мы имеем именно
• •ли цство, тождество противоположно направленных тенденций. Ведь если 
ш греб нападает, скажем, на ящериц, то он не только враг, но тем самыми 
•пруг» их,так как благодаря поеданию, истреблению их в первую очередь по- 
iiinmoT больные, уродцы, неповоротливые, с плохим зрением, окрашенные 
| шипсом несоответственно окружающей обстановке и т .д ., короче — непри- 
I ипгпбленные индивидуумы, а также, мы это подчеркнем, и целые популяции, 
II'ШМИДЫ и виды г.

Между ящерицами и ястребом мы, таким образом, видим не только борьбу, 
ни п .взаимопомощь» а. Из этого же типичного примера мы видим, что палеонто- 
|п г Д. II. С о б о л е в и  другие были неправы, видя в естественном отборе лишь 

•|инипр вымирания. Ястреб, «уничтожая» вид ящерицы, тем самым «созидает» 
и и г вид. Уже логика явления не позволяет относиться к нему иначе; но есть 
и многочисленные указания из области наблюдений в природе. Так, например, 
\ in уст Б р и н к м а н  в результате пятнадцатилетних изысканий над причи

нами численного уменьшения белой куропатки в Норвегии, наблюдавшегося
• ИМ 2 ио 1926 г., приходит к выводу, что основной причиной бедствия является 
in>1 имумное преследование хищных птиц, начатое норвежскими охотниками 
»• ми гг. прошлого столетия, т. е. лет за 35 до этого. Оказывается, что в резуль- 
I и м< истребления хищников сначала наблюдался прирост количества куропа- 
о.п, и :пггем страшные эпизоотии, причиняемые паразитом Eimeria avium . При

' II м г <• л ь с один из первых заметил указанную ошибку Д а р в и н а  (см. «Диалектика 
|||.|||>м)1м*. над. 1932, стр. 36 и 224), но, конечно, он не сделал односторонних выводов.

• И гожилсш но, это слово неудачно, антропоморфично, ио на русском языке нет более под- 
Можно, пожалуй, говорить «взаимосвязь», но это не столь выразительно. Слово «ко

ти iihiimm» уже присвоено социальными науками.
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наличии хищников было кому прекращать эти эпизоотии, так как больная птица 
хуже летает, хуже прячется и первая попадает в лапы хищников. Подобных при*- 
меров известно немало. Теперь в заповедниках нормально оставляют жить не
которое (неболыпоо) количество хищников исключительно в целях осуществле
ния отбора. Проф. Л. С. Б е р г ,  придавая отбору большое значение в деле 
распределения элементарных видов по стациям, истребления одних и процве
тания других, тем самым фактически, у нее признал развитие, самодвижение 
вида и целом, р результате именно отбора; но он не хочет этого видеть.

Приведем еще пример единства противоположно направленных сил и тен
денций. Организмы в сообществе бесспорно борются друг с другом; они всегда 
песколысо угпотены. Например, растения перехватывают друг у друга листьями 
свет, корнями иолу и зольные вещества, механически надавливают другна друга 
и т. д. Одновременно эта борьба неразрывно связана (как всегда) с отбором, 
который ведет к приобретению таких признаков, которые позволяют жить в 
этих условиях борьбы. Так низкие растения превращаются в тенелюбов. Дар
виновская борьба превращается таким образом во «взаимопомощь». Уберите 
искусственно вокруг ландыша его «врагов», расчистите вокруг него поляну, и... 
он погибнет от действия слишком сильного света, так как предшествовавшая 
история его борьбы привела его к выработке специальных приспособлений к 
жизни в тени: «враги» стали «друзьями». Таким образом, и здесь борьба одно
временно, и гем самым, выступает в качестве взаимопомощи. Диалектическое 
понимание процесса преодолевает бесплодные споры.

Не менее легко диалектик преодолевает и недоумения по поводу причин 
возникновения целесообразного, приспособительного, равно как случайного и 
необходимого. Ц н т т е л ь  пишет (стр. 20): « Б р о н и , Н е г е л и  и А. Б р а у н  
выдвигают против дарвиновского принципа естественного отбора возражения, 
что многие органы бесполезны для их обладателя, и поэтому естественный под
бор, основанный па принципе полезности, не может на них влиять или обу
словливать их возникновение». Во-первых, далеко не только « Б р о н и ,  Н е 
т е л и  и Л. Б р а у н »  говорили так. Мы, как кажется, не ошибемся очень 
сильно, если скажем; что все антидарвинисты повторяют этот упрек. И, как бу
дет показано, не без некоторых, оснований. Но и сами они неправы, и даже в го
раздо большей степени, чем Ч. Д а р в и н ,  подошедший стихийно весьма близко 
к диалектическому пониманию этого вопроса. Дело в следующем. Вид или под
вид, нырмбатышш признаки приспособительные (целесообразные) для одной 
функции, тем самым превращает их в нецелесообразные для других функций. 
Дли примера укажем, что некоторые из кондиляртр в палеоцене могли, пови- 
дпмому, не только бегать по земле, но и лазать по деревьям. Однако, вырабо
тав в дальнейшем весьма целесообразную конечность для бегания, они тем са
мым лишились способности лазать по деревьям. Далее, вид, вырабатывая 
признаки целесообразные в условиях определенного ландшафта, тем самым 
вырабатывает нецелесообразные признаки для следующей смены ландшафтных 
декораций. Что полезно сейчас, то при смене условий станет вредным (или без
различным, или не п такой степени полезным). Целесообразный в данных усло
виях признак -гем самым становится нецелесообразным (или безразличным) в 
условиях соседнего биоценоза, района и т. д. Целесообразное и нецелесообраз
ное, так же как борьба и взаимопомощь — лишь две противоположные стороны 
единого процесса приспособления, и нельзя требовать, чтобы все признаки были 
л каждый .inи 11ыII момент приспособительными. Но, мало того, йризнаки нельзя 
отрывать от организма, они составляют единство. Изменение одного влечет 
за собой болей или менее заметное изменение во всей организации, в каждом 
признаке. Ирм '.пом целесообразное изменение одного признака вызывает 
экологически попсе не адэкнатное изменение всех остальных признаков. В ре
зультате целесообразное изменение может создать менее целесообразное, без
различное или прямо вредное изменение в том или другом из остальных при
знаков. Целесообразный признак одного вида, как только он вырабатывается, 
может сделать нецелесообразным признак другого вида, находящегося с ним в 
известных отношениях. Например, выработка целесообразной покровитель
ственной окраски, скажем, у ящериц делает остроту зрения питающегося 
этим видом ястреба ужо недостаточной, следовательно в этом отношении 
нецелесообразной.

Таким образом, постоянное неизменное указание на то, что «вопреки Д а р 
вину» не все признаки целесообразны, и значит не все они могут быть объяснены
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•и имтпннным отбором, в основе своей одностороннее, не диалектично, непра- 
HMMi.no. Кстати заметим, что упрек этот, конечно, не относится к Д а р в и н у ,  
MH inm.itt сам указывал многочисленные примеры нецелесообразных признаков1, 
им У о л л е с у ,  В е й с м а н у  и К0, много и напрасно хлопотавшим об 
уин'рждении в науке пресловутого принципа «всемогущества» естественного
"lOojUL ИНДИВИДУУМОВ.

Как будет указано ниже, приспособление осуществляется весьма различ
ными формами отбора, а не почти исключительно одним отбором индивидуумов, 
«'тропинки «всемогущества» отбора индивидуумов фактически не возвеличи- 
mm.mii, а снижали роль отбора и договорились до очевидных перегибов.

I In понимание отношений между случайным и необходимым становится ясным 
мн ш.п несказанно го. Случайной (например мутационный признак) становится 
необходимым, если окажется целесообразным в определенных условиях и за
крепится естественным отбором. И обратно, при смене ландшафта Црйзнак не- 
нохпдимый оказывается случайным в отношении приспособления к этой смене 
уг.мппнй. Последняя протекает по иным закономерностям, независимым от за
пит "мерности развития взятого вида. Мы, однако, за краткостью статьи не бу- 
шм палее продолжать обсуждение этого вопроса.

Гораздо важнее дополнить сказанное о единстве противоположностей. Имен
но, процесс раздвоения единого также всегда развивается, как развивается все 
без исключения. Лучше проиллюстрировать это прямо на примере, и притом 
urn простоты на прежнем — взаимоотношения ястреба и ящерицы.

Представим себе начало процесса: допустим, что в результате расселения 
имщника последний появился впервые в районе обитания ящерицы и начал 
спин нападения. Первоначально выхватывание ящериц не имело особого зна^ 
•шиил. Разрушительная роль разумеется имела место, равно как и созидатель
ней, но различие между тем и другим было лишь несущественным: нападения 
нс были систематичными и не приводили к заметным результатам. Далее ястреб 
постепенно приспособляется к жертве. Ящерицы становятся существенной со
си миной частью его питания; нападения становятся систематическими, регу- 
чирными. А потому в закономерность развития ящерицы вплетается новый 
ммжпый фактор. То же следует сказать и о хищнике. Внешнее различие ме
жду созиданием и разрушением вида ящериц, борьбой 2 и взаимопомощью пре- 
ирнщается во внутреннее, более глубокое, образующее закономерность развития 
ндл определенных признаков хищника и жертвы, а тем самым и всего их орга- 
нмима. В результате постепенно изменяются признаки ящерицы. Для упроще
нии представим, что изменяется лишь один признак: окраска ящериц, при
нимающая все более и более покровительственные тона и рисунок. Тем са
мым обостряются противоречия между указанными противоположностями: 
истребление (борьба и естественный отбор) становится крайне затруднитель
ным, так как этому препятствует покровительственная окраска, результат 
•изпимопомощи»: ястреб не видит жертву. Между истреблением и взаимопо
мощью создаются, таким образом, антагонистические отношения, происходит
• ним'‘трение борьбы противоположностей. Успешное питание ящерицами пре- 
IIрмищется в свою противоположность: ястребы голодают. В результате начи- 
инстгл другой процесс: ястреб должен переходить к питанию иным кормом 
иди быстро выработать путем отбора заметно более острое зрение.

Аналогичная картина развития раздвоения процесса борьбы противопо
ложных сил или тенденций наблюдается всегда в таких случаях — все подле
тит развитию. Мы продемонстрировали закон единства (или тождества) противо
положностей, их взаимопроникновения и борьбу между ними, равно как и ве- 
tymyio роль одной из них, на. отдельных примерах. Такой прием ознако- 
м чення с основными всеобщими законами развития’может натолкнуть на непра
вильное представление, что диалектика в природе как бы вкраплена отдельными 
примерами, эпизодами в какой-то безразличной «обычной» сумме различных про- 
!!• чнц. Подобное представление необходимо рассеять — оно глубоко оши-
• •• * • 11 и». Н о в с я к о м  п р о ц е с с е  б е з  и с к л ю ч е н и я  можно и д о  л- 
•" п и и деть одновременно закон единства противоположностей и все другие 
"инины диалектики (закон количества й качества, закон отрицания отри- 
ипннн и др.). Диалектика в природе никогда не ограничивалась суммой эпи_

' "м, например, в главе «Различные возражения против теории естественного отбора») в 
»н< нииг «Происхождение видов» и т. д., стр. 133. Изд. Поповой.

• К..... .. имеет следствием отбор.
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зодов, никогда один закон но был оторван от другого. Не всегда все они 
видны без дополнительных изысканий, но это не меняет дела. Мало того* 
много противоположностей нетрудно обнаружить в одном и том же процессе.

Мы показали, как молено использовать диалектику в разрешении спорных 
попросов, и читатель, как мы надеемся, убедился, что в ходе наших рассу- 
лсдепий нет ничего искусственного. Наоборот, учение о диалектических законах 
развития взято из природы, оно отображает объективно идущие в ней процессы.

Сейчас, мы скажем еще несколько слов о проблеме качества и о развитии 
законов развития, опять с той же определенной целью: сделать некоторые места 
введения Ц и т т е л я более ясными и правильными. Ц и т т е л ь, видимо, счи
тает законы разит пн неизменно существующими, как считали и считают все 
ученые определенной социальной формации, начиная с Л а м а р к а и  Д а р -  
в и н а, все «эволюционисты». Учение о диалектике позволяет уверенно утвер
ждать, что это глубокое и, мы бы сказали, трагическое заблуждение, породив
шее множество бесплодных нескончаемых споров, служивших поводом к мно
гим реакционным выступлениям в науке. В действительности по ходу развития 
организмов совершенно ясно выступают, так сказать, узловые пункты, за ко
торыми развитие идет по иным закономерностям, возникает иная определен
ность, иное качество. Ц и т т е л ь  упоминает о развитии «скачками», о законе 
роста («правилом Д е и о р э, стр. 21), иначе об ортогенезе, о стремлении к совер
шенствованию (II е г о л и, стр. 20), что частью относится к извращенно, вита
листически понятому тому же ортогенезу; далее Ц и т т е л ь принимает как 
факт, но отказывается (стр. 20) дать объяснение приспособлению путем упраж
нения или неунражнАпин органов. Все эти чрезвычайно важные закономерности 
развития остаются по существу непонятными. Их уловили эмпирически, но... 
wuh bekamil ini., darum noch nicht erkannt, как уже указывалось выше. Понять 
псе, поскольку это доступно при с о в р е м е н н ы х  з н а н и я х ,  можно 
л и ш ь пользуясь д и а л е к т и ч е с к и м  методом и в частности п р и н я в  
р а з в и т и е з а к о н о в р а з в и т и я  и имея ясное представление о том, 
что такое к а ч е с т в е н н о  различные процессы, возникающие по ходу раз
вития организмов. Мы не можем вместе с Ц и т т е л е м  мириться лишь с кон
статированием фактов определенного рода, к тому же формулированным не 
всегда правильно, допускающим метафизические, вредные толкования. Мы 
должны поэтому пролить некоторый свет на загадочные явления и поставить 
необходимы!* вопросы для дальнейших исследований.

]i нашем положении наиболее рациональным было бы проследить вкратце 
историю развития организмов и указать на возникающие качественно новые 
процессы и на возникновение новых законов развития. Мы так и сделаем не
сколько позднее. Сейчас же мы обсудим иной вопрос, хотя также имеющий от
ношение к проблеме качества, но необходимый нам по другим мотивам. Именно 
ионное об искусственном отборе.

ИекусетненныИ и естественный отбор. Искусственный отбор столь много 
повлиял на учение о видообразовании, что. можно сказать без преувеличе
ния, определил собой целое мировоззрение, и доныне отражающееся на эво
люционных концепциях различных авторов. Как, однако, требует отнестись к  
нему наш диалектический метод познания? Разумеется как к качественно со
вершенно своеобразному процессу. Ни один диалектик не сомневается, что 
вслод за очеловечением обезьяны наступил этап развития качественно резко 
иной. Совершенно очевидно, что человеческое общество развивается по осо
бым законам, ни с чем до того бывшим не сравнимым. В нашей стране доста
точно ужо писалось по этому поводу.

Обратимся к искусственному отбору, как продукту деятельности человека, 
и попытаемся увидеть те качественно особые стороны, которые должны отли
чать его от естественного отбора. Искусственный отбор есть преднамеренное 
изменение естественной природы диких видов, направленное на удовлетворение 
потребностей человека. Он есть постоянная планомерная борьба человека с 
упрямыми естественными закономерностями их развития. Организмы опосреду
ются социальными мероприятиями. Человек, чаще всего, отбирает крайние уплот
нения, скрещивает нх между собой, создает иные условия жизни. Иными 
словами, здесь мы имеем процесс далекий от биологических процессов. Хотя 
получающиеся при этом изменения и не выступают за рамки допустимого биоло
гическими законами, тем не менее природа организмов за короткое (геологически) 
время становится иногда неузнаваемой. При этом, как свидетельствуют уче-
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нм»' зоотехники ( A r n d t ,  W.  S i e m e n s ,  L. A d a m e tz ) ,  «большинство 
< t // ('.) признаков, если не все, одомашнивания — патологического характера»1. 
liM’it.iniiiKvrRO наиболее культурных пород животных и растений, над которыми 

'inline трудился более всего, уже не способны существовать без человека 
I и у | »м, потерявшие инстинкт насиживания, короткоклювые голуби, неспособ- 
hi.ii» иыкармливать детей, рогатый скот, неспособный для оплодотворения при- 
мпрммлыюм кормлении, махровые цветы, не дающие семян, и т. д.). Мы не при
• "«'дипиемся к мнению, будто «все» признаки домашних пород патологиче-
• Kin». Таковыми, повидимому, следует признать лишь крайние уклонения. 
IIitomiwiiho, что человек все-таки воспроизводит, хотя и искаженно и свое- 
"Прпнпо, закономерность отбора диких видов в природе. 2

Мы с полным правом можем утверждать: искусственные «виды» имеют 
очень мало общего с естественными видами, это иное качество, это продукт
• и....»бразной деятельности человека. Прежние эволюционисты не видели всей
и<Па нательной разницы между искусственным и естественным отборами, ди- 
|*ими и искусственными «видами». Результаты искусственного отбора оказали 
к«отесальное влияние на все учение об эволюции. Мысль почивала на обман- 
чшюм ложе уверенности, что формообразование в природе уже понятно. 
М. Д а р в и н  и особенно его последователи подчеркивали преимущественно 
ПП1П. количественную разницу между искусственным и естественным отбором: 

отбор в природе идет менее быстро, менее совершенно. Не ясно, в чем же они 
мидели качественные отличия между этими, строго говоря, чрезвычайно различ
ными процессами. Если оставить в стороне главные социальные стимулы полу- 
чаши искусственных пород и сосредоточить свое внимание преимущественно на 
биологической стороне проблемы, то мы должны примерно так охарактеризовать 
качественные отличия «искусственного отбора». Человек весьма охотно поль
зуется резкими индивидуальными уклонениями, представляющими обычно 
мутации распада, деградации вида, в то время как естественный отбор поль
зуется прогрессивными, здоровыми мутациями. Человек в течение многих 
тт придерживается одного направления селекции, по крайней мере по ряду 
признаков, тогда как в природе для большинства организмов программа 
'•тГюра должна меняться несколько раз в сезон, вследствие годовых измене
ний к природе (обоснование сказанного нами будет приведено в другом ме- 
i ii'). Вследствие этого домашние породы развиваются односторонне и нередко 
им рождаются. Человек мог выбирать для своих надобностей из имеющихся 
представителей какого-либо вида лишь онтогенические колебания, т. е. те 
иирилции, которые образуются на его глазах за короткое время. Он совер
шенно не мог подмечать филогенических геологически медленно идущих из
менений, какие, как будет ниже показано, должны существовать и действи
тельно существуют в результате физиологического самодвижения организма. 
Точнее, человек их видел: это были некоторые дикие разновидности и виды 
одомашненных им пород; но он естественно не мог пережидать геологические 
периоды, когда эти разновидности и виды изменятся и доставят ему новый 
материал для отбора. Разновидности диких видов человек отбирал, но такой 
мтГюр почему-то никогда не включался в понятие «искусственный отбор». Мог 
Iи естественный отбор выделять признаки, нарастающие медленно, в течение 

филогенеза, т. е. то, что, вероятно, во многих случаях (конечно, далеко не 
щ егла) соответствует мутациям В а а г е н а ?  Разумеется мог: неприспособлен
ные формы гибли, замещаясь более пригодными,но обычно такой отбор не 
на нимался в понятие естественного отбора, а относился к «экологии», «образу 
лшhiш», «зоо- и фитогеографии», говорилось о «вымирании видов» и разновид
ностей. Эволюционисты часто смотрели на это «вымирание», как на нечто мало 
интересное для их учения, и обсуждение этих вопросов предоставлялось чаще 
мест палеонтологам. А между тем, эта тема так же должна интересовать эво- 
НИ1ШИ1ШСТ0 В, как и отбор индивидуальных уклонений, так как перед нами 

ип что другое, как процесс развития жизни на земле. И в этом случае вина 
нм пт г на недиалектический метод прежней науки, отучавший видеть образо- 
ПММН1» качественно новых процессов со своими закономерностями. И Ч. Д а р- 
h и и и его последователи перенесли механически качественно иное понятие
• in кусстпенный отбор» в природу. Как растениевод и животновод выбирали

» Л и и м о ц (L. Adametz). Общая зоотехния, стр. 117 и пред. Изд. 2-е Сельхоагиз, 1931. 
• И будущем человек научится создавать куда более жизнеспособные виды.
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индивидуальные особенности, так и природе приписали способность «интересе* 
ваться» главнейше индивидуальными уклонениями. Почему? На каком основа
нии? Отбор, в плане логики, есть замена в процессе развития старого но
вым (менее приспособленного более приспособленным), низшего высшим. В 
природе естественному отбору подлежит буквально все: если окажется в дан
ной флоре, фаупо или биоценозе наиболее приспособленным определенный вид, 
то сохраняется вид, если разновидность, мутация В а а г е н а, 'мутация 
д е-Ф р и з а  или что иное, даже целый род, семейство, биоценоз и т. д., то со
храняются они. И свою очередь, вымиранию подлежат как личные вариации, 
так и неудачливые виды, роды и т. д. до классов, флор и фаун включительно. 
И все ого ведет к изменению лика биосферы, все это относится к учению о раз
витии жизни. Иными словами, отбор в природе чрезвычайно многоформенный 
и разнообразный.

Здесь возможно недоумение читателя. Ведь интересно, скажут нам, понять, 
как изменяется именно вид, почему развиваются его признаки, и неинтересно 
(потому что хорошо попятно) вымирание видов, родов и т. д. Подобное рас
суждение глубоко ошибочно. Нетрудно показать, что именно оно породило 
много недоразумений и ненужных споров. Помимо того, что учение о разви
тии жизни шелючает не менее, а более важные проблемы, нежели механизм 
изменения видов, по даже и этот последний вопрос решался неверно, по ана
логии v качественно иным процессом — искусственным отбором.

Ч. Д а р в и и видел ясно вековые изменения, но, повидимому, не успел 
обработать научно должным образом имевшиеся в его распоряжении относя
щиеся сюда материалы. Позднее они попали в руки антидарвинистов, поспе
шивших использовать филогенические изменения признаков для разного рода 
метафизических построений. В результате позднейшие защитники дарвинизма 
стремились далее вообще отвергнуть существование направленных процессов вме
сто того, чтобы, наоборот, развить, дополнить, доработать эту важную проблему. 
Если лее стремиться разгадать объективно существующие процессы, то первым 
недоуменным вопросом окажется как раз обратный, так сказать, «встречный» 
вопрос.: почему непременно надо заострять вопрос на индивидуальных и только 
индивидуальных вариациях. Они часто (в случае мутирования) являются но
вой ступенью изменений, по и признак, развившийся в течение многих поколе
ний, есть также определенная ступень или ряд ступеней изменений. Если не
понятно, почему имеет место самодвижение организма во времени (геологиче
ском), то одинаково пока нецонятно и самодвижение онтогеническое. К по
следнему привыкли, оно является обыденщиной, первое же биологам очень ча
сто незнакомо, а потому навевает «мистический» 1 трепет: как это может орга
низм «сам» изменяться. Повторяем, таинственности здесь не больше, чем в слу
чав мутаций д о-Ф р и з а.

Приспособление в природе имеет и другие качественные особенности. При 
искусственном отборе па передний план выступает воля человека. Он властно 
приспособляет к споим потребностям организмы, он изменяет их всеми доступ
ными средствами, например путем скрещивания крайних уклонений. Другое 
дело в природе. Скрещиванием редких уклонений там никто не занимается. 
Кроме того, и ранее было хорошо известно, что темп развития очень многих 
видов весьма Motionный, если его сравнивать с калейдоскопом изменений ланд
шафтов и стаций. Ним и последнее время приходилось специально заниматься 
относящимися сюда явлениями, и мы можем уверенно говорить: в природе не 
только признаки вида изменяются сообразно требованиям ландшафта, но обыч
нейшим явлением оказывается нечто в некоторых отношениях прямо противо
положное: происходит своеобразный естественный отбор того ландшафта, к 
которому организм случайно подходит по большинству своих признаков; эти 
признаки при этом часто остаются практически почти без изменения, как на- 

, следио предшествовавшей истории. Проще говоря, организм вымирает всюду, 
кроме тех стаций, гдо его признаки, все равно как и где ранее полученные, ока
зываются пригодными и борьбе за существование. Рассмотрим для примера один 
из случаев. Прибрежные дюны существуют весьма длительные времена. На них 
выработался свой мирок животных, например насекомых. Многие из них (жуки 
Ammpbius, Mecynotarsus, Nmrilcs, Heterocorus, Polyphylla, кобылка Spkingono- 
tus и др.) нашли возможным позднее, в чотпортнчиоо время, легко приспосо-

1 Выражение иввестиого генетики М о р г и и и.
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им гы*и 1с жизни в песчаных пустынях, хотя это уже совсем другая стация, дру- 
• м«' )« лоция. Получается на первый взгляд неожиданная картина: «пустынная» 
ч> - ктырь-гигант (Satanas gigas)— отлично живет по берегам Днепра, пою- 
iinili клоп (Stibaropus кепкегУобшрушви на берегу моря под Феодосией в Крыму, 
им |ц как до этого можно было бы говорить, что он продукт «пустыни» Подоб
ных примеров «естественного отбора стаций» можно привести множество. Во 
пп’\ этих случаях, конечно, происходит сверх.того, так сказать, доприспосо- 
м н'мио или приспособление на основе, возможно и вероятно, отбора индивиду- 
<»/и.пых или расовых вариаций. Но главнейшие приспособительные признаки 
нырабатывались, очевидно, в других условиях. Мы знаем еще более удивитель
ный случаи. Среди жуков песчаных пустынь передней Азии есть один чисто лес- 
н' >11 вид — дровосек из группы Prionini. Он оказался пригодным к перепри- 
< пигоблению, перейдя на толстые корни пустынных кустарников. Морфологи- 
•и тки он изменился крайне мало — всего несколько удлинился яйцеклад (по 
\ II. С е м е н о в  у-Т я н  ш а н с к о м у  in litt.). В подобных случаях в природе 

имп-г место развитие видов (родов и т. д.) в пространстве. Виды, так сказать, 
рж ползаются по весьма различным стациям, переприспособляясь. Развитие во 
времени и пространстве разумеется представляет единство, но крайне хара
ктерным для приспособления в природе является именно указанная форма при
т о п  )бления, резко отличимая от искусственного отбора, когда концентрируют 
внимание исключительно на изменении признаков; при подобном приспосо- 
нлении в природе иногда вид практически остается тем же, чем и был, или про- 
иеходит лишь весьма ограниченное дальнейшее развитие признаков вида. Та
кой своеобразный «естественный отбор местообитания» имеет громадное значе
нии в развитии флор и фаун 2. О т б о р  м е с т о о б и т а н и я  — о д н а и з  
о т л и ч и т е л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  о т б о р а  е с т е с т в е н 
н о г о .  Она, между прочим, объясняет в свою очередь громадное число 
целесообразных явлений в природе, о чем мы, однако, здесь не будем распро
страняться.

Выше мы указали, что дарвинисты до сих пор подчеркивали, главным об
разом количественную разницу в действии того и другого из отборов. Однако, 
количество переходит в качество, и последнее обстоятельство не укрылось от 
наблюдателей. Как генетики (например М о р г а н  и его школа),так и зоотех
ники, физиологи и т. д. начинают нащупывать действительное качественное 
различие между длительным и кратковременным, геологически стремительным 
процессом изменений.По М о р г а н у 3,различия, которые служат для отли
чия одного дикого вида от другого, «зависят в каждом случае от множества фак- 
то|юв. Другими словами, трудно найти два вида с отчетливыми признаками, 
у которых каждое отдельное различие было бы обусловлено одним дифференци
ал ьпым фактором». Различие между двумя мутантами одного и того же вида 
гораздо меньше, хотя бы внешне они были чрезвычайно различны (систе
матически отличались бы примерно даже как роды, а не виды, например без
глазая дрозофила и нормальная, с глазами).

Особенно замечательно в этом отношении тщательное сравнение, предпри
нятое С т ё р т е в а н т о м  (М о р г а н , op. cit.), между генами и их положе
нием у двух диких мух, Drosophila melanogaster и Dr. simulans. Последняя по 
ппешности до того похожа на Dr. melanogaster, что их можно перепутать, но со- 
стмл и положение генов в хромосомах указывают на весьма значительное раз
лично их во многих отношениях. Они скрещиваются друг с другом с трудом, 
и получаемые от этого скрещивания гибриды совершенно бесплодны. Короче 
1'оиоря, генетические исследования показывают, что дикие виды, даже если по 
Н111Ч1ШОСТИ они крайне близки друг к другу, имеют все же какие-то коренные 
различил, чего совсем нельзя сказать об искусственно выведенных из мутаций

> У пас имеются доказательства, что эти насекомые перешли из прибрежных дюн в пустыни, 
ни нм краткостью этой статьи мы их не приводим. Принципиально для нашего вопроса неважно, 
• •туда и куда переходили эти животные — из пустыни на берега или обратно.

1 Нельзя сказать, чтобы нечто аналогичное нс встречалось и в практике людей: и здесь 
•пи го приспособляют уже имеющиеся (в другом месте) разновидности; во-вторых, кочующие 
и м мнпм скотоводов в значительной мере потому и кочуют, что им необходимо менять паст
ам щи дли скота, при этом бывает, что степные угодья меняются на горные, лесные и обратно, 
и*" in* «искусственный отбор»; кроме того, человек в состоянии вывести новую породу, при- 
| им, мПит|. дли себя животное и растение иначе, пользуясь одними онтсгецическими вариа
циями и ню очень для пего характерно.

• М о р г а н, Т. Теория гена, стр. 89. Изд. Сеятель, 1927 г.
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I»urux, днжо «ели эти расы на-глаз кажутся резкими особыми видами (чуть не
|н>ДаМИ).

Пидпбнып ж<1 указания мы имеем от зоотехников, растениеводов, физио- 
дпгии *. Факт этот достаточно известен, чтобы его доказывать. Он едва ли не 
больше 1 1»угнх говорит в пользу к а ч е с т в е н н о й  разницы естественного 
и искусстпсиного отборов. Любопытно, что, как это знал еще Ч. Д ар  в и н , искус- 
ственные •виды* в случае одичания имеют явную тенденцию возвратиться к  
шву дикого предки, т. е. искусственное нарушение естественной закономер- 
мости отступает перед последней. Искусственный отбор показал воочию, до 
киком сгеневи велики возможности организма в смысле изменения всех органов 
и свойств. Он покивал нам, что все, что делается внутри организма, может 
oicaiia i вся в руках человека. Тем самым была снята мистическая вуаль стаин- 
егвепных до того времени сил, таящихся в организме. Но искусственный от
бор, будучи механически и в некоторых отношениях неправильно перенесен в 
дикую природу иод названием естественного, сослужив свою немалую службу 
в деле вывевенил <|юрмообризования и в борьбе с телеологией, содействовал 
одноврем! пмо путаница и самообману. Такова судьба всякой механистической 
модели, одной из которых является искусственный отбор.

Гимиитио анионов развития. Теперь мы рассмотрим ход усложнения орга
низма, дабы показать развитие законов развития. Попутно нами будут обсу
ждены те «мистические» процессы самодвижения, которые на ряду с индиви
дуальными уклонениями служат материалом для естественного отбора, и беэ 
KoTojibix вообще нельзя мыслить развитие организмов.

Каковы были самые первые организмы? Мы можем сделать попытку теоре- 
тичееки «упростить» современных простейших, дабы ответить хотя бы в общих 
чертах на этот вопрос. Первыми организмами должны быть такие, у которых 
морфологии, физиология и экология, ныне столь резко, отчетливо выражен
ные ни верхних ступенях органического мира, были почти слиты воедино. Бес
спорно зги организмы относились к хемотрофным, представляющим, вероятно, 
почти бесформенные гомогенные комочки, быть может более или менее сли
тые и слизистый слой, находящийся в пресной воде первичных теплых во- 
доемои. Основное качество жизни — ассимиляция и диссимиляция, конечно, 
было V Физиологически первые организмы должны были быть крайне зави
симы от перемен окружающей обстановки. Изменчивость, по всей вероятно
сти, выражалась тогда в виде до крайности подвижной во времени нормы 
реакции, и зависимости от проникавших в них веществ и от колебаний внеш
ней среды. Нти изменения наследовались в результате вегетативной способ
ности поптннапливать свое тело. Могла быть, следовательно, только непре- 
рыпнал «наследуемость приобретенных признаков» в пределах некоторой нормы 
реакции, которую мы, конечно, представляем подвижной во времени (геоло- 
гичегком). Псе жизненные отправления должны были быть менее энергичны 
но ерпнмеиию с тем, что мы знаем у современных простейших. Полового 
процесса не было, кик не было и ядер. Рост был непрерывным, вероятно 
псремежаип1име)1 простым делением. Онтогенеза не было или, если хотите, 
онтогенез и филогенез были слиты воедино. Передвижение, вероятно, было 
только пассиниым, с током воды. О «чувствительности» их трудно высказать 
какие-либо догадки, но она не могла стоять на той высоте, как у современ
ных организмом1. Различные авторы, высказывающиеся о самозарождении, 
глинным обршюм имели н виду химическую часть проблемы. Методологически 
принялмше было бы, однако, обсуждать прежде всего ту геологическую стадию 
ризнитпн планеты \  когда появление жизни стало необходимым. За кратко
стью сипы! мы не можем останавливаться на вопросе, случайности ли обязано

» Как пи целина, например, разница между различными породами собак, но краниологи
чески они псе-тми полни и асегди отличимы от лисы. Таких фактов много.

* Тан как бек нею цель.hi и гопорить о «живом». Процесс обмена веществ есть основа роста, 
а если попомнить о гром адно!! сложности живой частицы, то и изменчивости. Обмен веществ и 
необходимость имем. терпим ы е условия жизни имеют своим следствием борьбу за существование 
и отбор . Поскольку при асси м и ляц ии  получается прирост вещества примерно того же состава, 
последнюю мм можем считать искомой первичной наследственности.

* Мы не принодим а целях кратности обоснования наших утверждений, так как полагаем, 
что подавляющее болмпинстно будут приемлемы для биологов и понятны без пояснений. В са
мом деле, ядро, например, уже унаампает на усложнение; простейшие одноклеточные его не 
имеют или оно там не ясно ныражено. Отсюда — большая простота, безъядерность первых орга
низмов; ясно, что не могло еще бить органов движения и т. д. и т. д.

* Нашей или нс нашей, если жизнь была аанесена извне, — в данном случае не столь важно.
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hhmimi’iiih* жизни или оно было необходимым процессом. Мы принимаем по-
• ■ичжт. Но в таком случае гораздо более правдоподобно, что жизнь ведет свое 
ннчпл*» по от единственного первичного вида, а, вероятно, от нескольких (мно-
• мо (’роди них и мог начаться тот естественный отбор (вариаций и видов),
.......pi.nl имел какое-то актуальное значение. Физиологическое самодвижение,
ton* и иго жизненные процессы, мы можем для той стадии представлять только 
ими ь|»ийпг мало энергичное, почему сдвиги нормы реакции в течение геологи-
• ..им и времени были крайне медленными. Но они должны все-таки были быть,
и hiiit'iiгг отбор, хотя и медленный, был. При этом отбору подлежали индивиду
умы, популяции, расы и, как выше сказано, виды первых организмов. Веро- 
•м in I, первые организмы в силу медленности процессов развития существовали ко- 
inrrii.-ibiioe в геологическом смысле время. Далее шло приближение к типу самых
• Iрог гы\ из современных одноклеточных. Более четкой становилась морфология, 
•« »ии и к ясно очерченный индивидуум, приобреталась относительно большая фи- 
him логическая сложность, независимость; возникло у некоторых ядро, возник
• потной процесс, циклы размножения, давшие нечто подобное онтогении. Крайне 
Фудно сказать, на какой стадии стало возможным появление тех мутаций, о 
юггорых мы знаем по современным высшим организмам. Быть может, еще 
pimune выработалась способность активно двигаться. Отбор стал действовать 
нн'ргичнее. Мы опустим в целях краткости интересный вопрос о возможности 
гимбппза и не менее интересный вопрос того усложнения одноклеточных, ко- 
трос привело к «бесклеточным» типа современных инфузорий. Напомнить об 
птпм нее же необходимо г. Вышеприведенной картины одной достаточно, чтобы 
убедиться, что жизнь была совершенно своеобразна, что целого ряда законо
мерностей еще не возникало, а те, что возникли, глубоко отличались от того, 
чти явилось позднее. В дальнейшем мы развернем еще полнее развитие законов 
развития.

Мы остановимся на возможном и весьма вероятном происхождении много
клеточных через стадию колониальности. Возможно, оно явилось в результате 
1ки:ши в текучей (хотя бы медленно) воде, так как сопротивление течению, ока
пываемое колонией, значительно меньше, чем то сопротивление, которое 
цилжны преодолевать клетки порознь. Имелись и другие выгоды от колониаль
ное ги, обсуждать которые здесь мало интересно. Мы будем пока иметь в виду 
ряд от самых первых примитивнейших организмов через колонию типа пандо- 
pmii.i до многоклеточного типа Volvox включительно.

Начнем с морфологии. В самом начале ряда развития находятся организмы, 
вероятно, не имевшие хорошо очерченных, явственных индивидуумов; теоре
тически допустима даже «первичная слизь» первобытного простейшего белка. 
Такой «индивидуум», вероятно, мог быть разделен на много частей, которые 
могли расти независимо. Это был скорее «дивидуум», нежели индивидуум. Тео
ретически, по крайней мере, это очень вероятно. В дальнейшем, как должно 
думать, выработались более строго очерченные клетки с оболочками, ядрами 
и разными другими органоидами: «дивидуум» отрицается, переходя в свою 
противоположность — индивидуум, нечто строго целостное, спаянное, не
делимое (особенно позднее на ядерной стадии). В дальнейшем, на ста
дии первобытной колонии, это отрицание вновь отрицается, мы имеем снова 
тлимый индивидуум, не имеющий строгой морфологии. Он еще не имеет по

стоянного числа входящих в него клеток. Развитие идет как бы по спирали. 
| и исходного пункта («дивидуум») развитие вновь подошло к чему-то анало- 
I ичпому, но на качественно высшей ступени. Такие спирали имеются всюду, 
I m прослежен ход развития, и в дальнейшем мы их будем встречать. Каждый 
ипчссгпсино новый цикл есть в то же время новая закономерность развития. 
Колониальный индивидуум есть все же индивидуум. Вся жизнь колонии есть 
ни инь определенной живой единицы. Но такой индивидуум мозаичен, он со-

• ши г из элементов относительно еще очень независимых. Эта относительная 
иезпиисимость элементов в процессе дальнейшего развития все более и бодее 
пинцет (по зато все более возрастает прочность, устойчивость, независимость 
пило го). Таким образом мы видим р а з в и т и е  индивидуума. Индивидуум 
пи псп. что-то изначально существующее.

• Хоти бы уже потому, что различные способы усложнения могут дать в результате поли- 
фм и1 • и'им' мое происхождение многоклеточных организмов. Вообще строгая монофилия, к ко- 
ф»• I • И мини тяготеют многие, методологически гораздо менее приемлема, так как является скорее 
Р»»н<мИ, ийгидочной случайностью, нежели необходимым этапом развития от простого к сложному.
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И этом же ряду мы пилим и развитие изменчивости индивидуума. У коло
ниальных, особоипо на выстой ступени (примерно типа Volvox), изменчивость 
отдельных 1слптп|с хотя и существует попрежнему, но уже более не хара
ктерна. Они «гииммстеи» изменчивостью новой, качественно высшей — изменчи
востью целой колонии, l'liiu.iiio она определялась самодвижением одноклеточ
ного толп, теперь же они определяется самодвижением многоклеточного инди
видуума. Ирпжшш наследственность также «снимается». Создается несколько 
способов наследования: через половые и бесполые клетки, через вегетатив
ные учиетки тела. Пмчнниется специализация генеративных клеток, чего 
I mi ныне пли гоигем по было, или было в качестве лишь начальных ступеней.
I!иглодгп1оппоет1. поднимается на высшую ступень. Прежнее непрерывное на- 
еледоиинио «приобретенных» признаков уже ограничивается. Прежняя физио
логия сравнительно гомотопного, слитного тела (первые этапы цитологической 
физиологии) еще ни одноклеточной стадии, когда возникает ядро и другие 
органоиды, переходит н свою противоположность. На стадии первобытного 
многоклеточного существа она вновь становится физиологией гомогенного тела, 
тмк кик клетки одинаковы, но гомогенность эта на качественно высшей основе. 
<)ни становится весьма своеобразной, мозаичной: в каждой клетке протекает 
спои, и иимчителытП еще степени автономная жизнь, но клетки примерно оди- 
никоны. Однако, ее узко нельзя представлять только как сумму жизней соста
вляющих ее единиц; клетки лишь одной стороной попрезкнему соприкасаются 
с внешнем средой, другие зке их стороны прижаты к соседним клеткам. Между 
ними образуется своеобразная взаимосвязь, ранее не существовавшая. Возни
кает качественно высшая физиология многоклеточного организма, вобравшая 
и себя простую цитофизиологию, получившая новую закономерность своего 
развития *. Хотя это новое качество еще на очень низкой ступени развития, 
но мы все зке можем констатировать развитие закона развития физиологии. 
Физиологию нельзя мыслить иначе, как в единстве с внутренней и внешней 
морфологией. О внешней мы говорили. Внутреннюю составляет впервые на
родившаяся гистология, развившаяся из более древней цитологии.

Далее, па ступени, примерно соответствующей Volvox, впервые получается 
четкая, ясная онтогения. Здесь, правда, возможна ошибка модернизации. Мы 
в сущности не можем при современных знаниях условий жизни древнейших 
эпох мнить о сезонных и иных колебаниях, которые могли вызвать первую столь 
ясную цикличность процессов, какая есть у современного Volvox. Методоло
гия также не может точно указать на ту ступень исторического развития, когда 
ппутрени не противоречия индивидуального развития обязательно требуют 
смерти индивидуума в том виде, как мы ее обычно понимаем. Вообще услож
нение организма ведет за собой усиление внутренних противоречий, и смерть 
тела является обязательной. Ничего нет невероятного в том, что такого рода 
смерть возникла примерно на ступени Volvox. Смерть и труп, как видим, так- 
зко имеют свою историю. Жизнь и смерть неотделимые друг от друга противо- 
полоэкпости. Самые первые одноклеточные существа потенциально, как при
нято творить, «бессмертны». Жизнь и смерть выражаются у них в постоян
ном разрушении и созидании тела. Далее возможно, что у одноклеточных уда
ляющиеся из клетки периодически во время «омоложения» ядра значитель
ные'массы хроматина и, в других случаях, оставляемая мертвой циста, откуда 
выползает «молодая» клетка — вероятно есть аналоги трупа, отработанные ве
щества. Трупа собственно в таких случаях еще нет, но он готовится. У Volvox 
мы видим мерный настоящий труп. Для продолжения жизни выделяются спе
циальные клетки, иго остальное тело — смертно. Онтогения как результат 
усложнения, а вместе с ним усиления внутренних противоречий, ускорения 
их пазрепанпп неизбежно должна возникнуть, и циклы индивидуального 
развития должны сменить непрерывную филогению протистов. Получается 
новая, качественно резко своеобразная филогения. И она, таким образом, 
р а з в и в а в  т с я. Имеете с онтогенией возникает впервые и эмбриональ
ное развитие. Газпитие идет от простого к сложному и одновременно «по спи
рали». Ни одна «спираль», т .е ., попрежнему, цикл развития не должен, теорети
чески рассуждая, в точности напоминать предшествующий, а должен, как пра
вило (при развитии от простого к сложному), быть несколько сложнее, иметь 
что-то лишнее по сравнению с предыдущим", хотя бы это лишнее практически 1
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• м'ш iinyjiomiMO мало в каждом отдельном цикле. Так должны мы думать на
• • in 111 it it учения о диалектике. Мы должны считать, что с каждым онтогени-
•*.» мнм циклом изменяется в каком-либо направлении, хотя бы неприметно
ч.* in, каждый признак организма, и все вместе они изменяются, как пра- 
ним.., и сторону усложнения организма, но бывает и обратно — в сторону упро- 
•mi'iihm. Какое-либо направление1 неизбежно, так как усложнение без напра-

h'iiimi, как и всякий вообще процесс, есть абсурд. Представить себе процесс
• нм» пппрапления так же нелепо, как силу, никуда не направленную. Подчер
ни....... что эти теоретические соображения не есть простое умозрение — диа-
liiiтки  со времен Г е г е л я  проверялась на тысячах фактов. Однако, из 
ц|.тич1рин<!денных соображений о соотношении онтогении и филогении вы- 
н и и ют важные следствия, которые должны положить конец бесплодным спо
рим ми целому ряду проблем. Во-первых, так называемое «стремление» к со- 
|м'р||ичмт1юванию, стремление к усложнению (Н е  г е л и ,  Л а м а р к ) ,  по
ни и и» как какая-то1 неведомая сила или свойство внутри организмов, легко 
ирнвращающееся у клерикалов и их ученых приспешников в «живую силу», 
и п'Щтвительности содержит все же рациональное зерно: названные исследова- 
|п in стихийно натолкнулись на диалектическую мысль — самодвижение суще-
• тунг и притом, как правило, от простого к сложному. Но этот процесс не 
bn.ii правильно ими понят. Саморазвитию от простого к сложному приписали сло-
• MhiiocTb знать и понимать, куда надо направить развитие с наибольшими вы
шними для организма — нелепость, вызвавшая протест вполне естественный, 
tin протестанты, в свою очередь, не понимая диалектического принципа само- 
нтпкпиия, сами увлекли себя в объятия другой нелепости: они отвергли во- 
мПщн самодвижение, называя его мистической силой. Если представить себе 
иимпдпижение (в каждом онтогеническом цикле хотя бы ничтожно малое) в 
Форме увеличения общих размеров а, то нам станет понятен «закон роста» 
Ко н а. Однако, не только рост, но и вообще любой признак организма диа
лектик не может представлять себе неизменным во времени 3. Прйзнак — это 
п р о ц е с с .  Мы никогда не выберемся из метафизики, если не усвоим раз 
шпи егда эту истину. Для скотоводов и растениеводов он был практически не
подвижен. Его надо было искусственно изменять, прилагая внешние силы (вме^ 
жительство человека). Палеонтологу, однако, не ново видеть признак движу
щимся во времени. Но если беспрерывно, хотя бы и крайне медленно, проис- 
хо hit перестройка, усложнение или в некоторых случаях упрощение орга- 
и житии — движение всех признаков, то становятся понятными расхождении 
ни. н'оптологов с современными генетиками, в большинстве неодарвинистами. 
Иплеоптологи эмпирически улавливали направленные процессы и не могли 
|'огласиться с законностью того представления о каждой филогенетической ли
нии (отцы, дети, внуки, правнуки и т. д.), по которому происходит исключи
тельно беспорядочное колебание в самые различные стороны (индивидуальные 
пир нации). Такое беспорядочное, очевидно случайностями обусловленное, ко- 
лгоапио правильнее называть топтанием на месте, нежели движением. Самому 
организму, этой целостной, сложной системе, здесь не позволяется развиваться 
ни кономерно, диалектически. Привлекаются силы извне (истребление) для 
о1||,и('иения направленного процесса. Но это — хроническая болезнь недиа- 
лгьтического, механистического мышления— она доводила ученых до объяс- 
ii' iimi войн и революций появлениями солнечных пятен (сила извне). Диалек
т а ,  наоборот, обязан видеть естественный процесс самодвижения и помимо 
мутащи!, которые являются лишь частью этого процесса. Повторяем, что 
тои.ил в непрерывных колебаниях во все стороны видеть процесс физиологи- 
чипсо го самодвижения, он должен быть направленным. При этом крайняя 
но,| важность живой системы и перемены в окружающей среде обусловливают 
им,1мпжпость довольно большого числа направлений даже в пределах одного
пн III .

11 и vice мы подробнее скажем, что такое разумеется под самодвижением в 
м1иг|»щи1истическом понимании этого слова.

• Иг оби;ттелыю строго постоянное, единственное; последнее прп разнообразии условий 
m i h i i h i 'N среди и способности живого к изменчивости просто немыслимо.

• I л(|ц| ли когда-нибудь оно ограничивается только этим.
• Цели мы пидмм необычайно длительное время существующие виды, то это только свидетель- 

мини о необычайно медленном в некоторых случаях самодвижении, а не об отсутствии такового.
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Ршшитип форм борьбы ни существование и отбора. Теперь мы рассмо
трим размитип форм борьбы 1 за существование и естественного отбора в том 
жп самом |mi чу от простейшего до многоклеточного. Заметим попутно, что мы 
преднамеренно ограничиваем тему. Прежде всего, следовало бы указать на 
развитие фирм борьбы и отбора в масштабе биосферы. По целому ряду сообра
жений приходится (’читать за наиболее вероятное, что процесс развития в 
самые первые зпохн жизни на земле шел медленно. На ряду с отбором видов, 
разпови мюетей и индивидуумов в развитии биосферы, надо думать, имели 
большое значение процессы перегруппировок и перекомбинаций существовав
ших тогда медленно развивающихся видов. Подобно тому, как на шахмат
ной доске происходит сложные перегруппировки, при чем специфические «ви
довые* особенности фигур остаются без изменения, так и биосфера развива
лась, меняла свои характерные черты при весьма медленном изменении видо- 
III,lx свойств организмов. Это также процесс развития жизни на земле, хотя 
на него не обращается обычно внимания. В дальнейшем обособились сооб
щества, флоры и фауны. Тем самым народились новые закономерности разви
тии, о которых будет сказано ниже. Они представляют также своеобразные 
формы приспособления, борьбы за существование и естественного отбора со 
своей спецификой. Мы пока не будем говорить об этом, ограничившись в даль
нейшем развитием главным образом видов. Первоначально, во время эры про- 
тистов, шел, надо думать, обычный экологический отбор наиболее приспосо
бленных пилон, разновидностей и индивидуумов. Повторяем, для учения о 
разни гии вовсе не столь важно концентрировать свое внимание на отборе инди
видуальных вариаций, так как это учение не имеет права замыкаться в обсу
ждение развития только видов как таковых, а должно иметь в виду развитие 
всей жизни па земле. Кроме того, отбор любой систематической единицы объ
ясняет нам развитие, увеличение целесообразного в природе, что устраняет 
злемепт дей стоите л ьной мистики виталистов.

Напрасно Ч. Д а р в и н  (под влиянием М а л ь т у с а )  обращал осо
бое внимание на перенаселение. Оно, разумеется, усиливает борьбу и отбор, 
но последние и без перенаселения все равно существуют, потому что для про
цессов жизнедеятельности необходим приток различных материалов извне 
(кислород, различные химические соединения, вода и т. д.), кроме того, жизнь 
возможна лишь в условиях определенной температуры, влажности, солености 
в воде и т. д.; борьба вот за эти условия и, значит, отбор непременно должны 
иметь место нно связи с перенаселением. Борьба и отбор — неизменные спут
ники жизни, качество жизни во всех ее проявлениях. С возникновением много
клеточного организма типа Volvox или даже несколько раньше (типа коло
ниальных) возникает новая форма борьбы за существование и отбора: борьба 
(и, значит, * взаимопомощь») между клетками многоклеточного организма — 
межклеточная или внутритканевая борьба, о которой, разумеется, хорошо 
знают поело известных работ Р  у. На колониальных и многоклеточных, в силу 
простоты их внутреннего строения, можно убедиться в возможности и необхо
димости такой борьбы и отбора. Для этого нужно только следующее: 1) чтобы 
клотки, из которых особь состоит, хоть немного вариировали в различных осо
бенностях; 2) чтобы клетки обладали хотя бы небольшой относительной авто
номностью; IJ) чтобы они размножались — все это безусловно имеет место.

Прежний экологический отбор и борьба за существование, развиваясь, 
поднимаются па новую ступень отбора и борьбы целых групп клеток, т. е. 
всего многоклеточного единого комплекса. Этого раньше не могло быть. Преж
ний экологический отбор единичных клеток дает, кроме того, еще качественно 
иной, так сказать, физиологический отбор со своими закономерностями, ранее 
не существовавший V Понсе не важно, что подобное превращение не соверши
лось со всеми одноклеточными. При развитии от простого к сложному, послед
нее (и это столь естественно) и должно быть явлением менее общим и существо
вать бок о бок с. низшими формами развития, из которых оно происходит. Мало 
того, что мы на этом примере видим вновь развитие закона борьбы за суще-

1 Нише ми уманивали, что борьба за существование и отбор включают в себя и нечто 
обратное: кооперацию, взаимопомощь, иааимоевнзь. Для краткости мы везде говорим «борьба».

я Если внутри плетни будут доказаны еще особые жизненные единици: 1) до некотог ой сте
пени автономные, 2) хоти немного изменчивые и 3) способные восстанавливаться, размножаться 
и сохранить спою специфичность, то тогда прндстсм признать еще одну, примитивнейшую форму 
борьбы и отбора, следующую своим особым закономерностям.
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• iHniHMiue и естественного отбора, как раньше видели развитие законов измен- 
•инпст, наследственности, физиологии, морфологии, филогении и т. д. и т. д., 
мм ми н ичто ясно видим возможность физиологического приспособления орга- 
HiMMii к среде, конечно, в примитивной его форме. В самом деле, если орга- 
миич типа Volvox попадет, скажем, в воду с повышенной соленостью, уже не-
• i.M iucn вредной для организма, то что должно происходить? Ясно, что не 
•и «• клетки будут страдать одинаково. Одни будут быстро убиты, другие захи-
........, по останутся в живых, третьи будут жить и размножаться сносно, удо-
»* мтпирительно и постепенно вытеснять остальные. Должно, следовательно, 
притоПти: 1) приспособительная реакция организма (помимо отбора целых 
ни hiиидуумов, который идет своим чередом), 2) это приспособительное само- 
iiiihiteiiне"будет наследуемым, так как есть все основания думать, что размно- 
•|"нпщ|1сся генеративные клетки будут принадлежать к числу удовлетвори- 
MMi.no переносящих соленость, если не сказать больше — что именно наи- 
ivmiiih переносящие соленость скорее других превратятся в генеративные.
I мним образом, возможность наследуемости приобретенных признаков и, 

ни'рх того, целесообразных теоретически становится неизбежной. Наши рас-
• уклонил были бы лишь в том случае неверны, если бы оказалось, что клетки 
in* и состоянии при размножении порождать себе подобные. Но думать так нет 
мстшапий. Их изменчивость также не подлежит ни малейшему сомнению. 
Имеете с тем мы не сводим все явления к одному естественному отбору целых 
индивидуумов. Хотя внутритканевый отбор есть форма естественного отбора,
I|н мин — качественно иной процесс, относящийся уже к области физиологии 
мши и клеточного организма. Мы не сводим физиологию на борьбу и отбор. 
Они характеризуется своими специфическими законами, но борьба и отбор — 
кпчество жизни — присутствуют и здесь в физиологической форме. В случае 
кпаппиальных организмов, правда, мы еше не видим столь резкого своеобразия 
физиологических процессов, какое видим у высших многоклеточных организ
мом, по эти примитивные формы тем и интересны, что они позволяют видеть 
кик бы перекидные мостики между экологией и физиологией. Они позволяют 
им и'нться на то, что загадочные целесообразные реакции высших организмов 
и физиологической сфере, которые, конечно, гораздо сложнее и качественно 
inii.il', нежели только что указано для колониальных, могут быть объясняемы 
•ип го материалистически, если в этом направлении мы будем исследовать 
Пип позволяют выбирать рациональные зерна из метафизических и потому не
имущих в своей основе концепций многих прежних авторов, в частности орто- 
нчи'тиков и ламаркистов, из которых многие являются крупнейшими палеон- 
ииимнми.

На тех же примерах колониальных многоклеточных удобнее, чем на при
мере одноклеточных, пояснить диалектический принцип самодвижения. Жизнь 
it читок, как указывалось, до известной степени автономна. Каждая клетка 
имеет свои физиологические «интересы» в смысле питания и других функции; 
mi'.icчу тем, положение каждой из них в системе неодинаково. Уже одно это 
1М1ЖПО вызвать известные противоречия, а противоречие есть «мать всякого 
чпижонил», всякого развития. Далее, каждая клетка имеет свои специфиче-
< it in• отличия, и положение ее среди клеток, вследствие этого, должно также 
пгггп к известным противоречиям. Каждая клетка представляет, в свою оче- 
|мч1., маленький мирок со своими внутренними физиологическими противо
речиями, и поэтому ее особенности в разное время ее жизни неодинаковы —
• пт живет, развивается, видоизменяется. А что если темпы изменения группы
• мгпмпих клеток будут неодинаковы? А это даже неизбежно в силу, во-первых, 
резного их положения в системе, значит и разного отношения к окружающей
< in* н\ а также неизбежно в результате неодинаковости, изменчивости клеток. 
И тиком случае неизбежны новые противоречия. С обособлением в колонии кле
т ь  генеративных и вегетативных, при чем каждая из этих групп имеет свои 
физиологические особенности, свои требования в отношении света, питания 
и г д., неизбежны новые столкновения между ними. Как видим, даже в таксы 
примитивном организме, как колониальные или как Volvox, неизбежна слож
и т ’и. процессов, сложные взаимоотношения частей и большой источник раг-

• Ио’гдпишпя ссылка неодарвинистов на то, что тот или иной целесообразный признак 
■ ••и моммгип» отбором (разумеется — индивидуумов), есть тупик для учения о развитии организ- 
•1мм, Iми инк раз все «объясняется» отбором, то нечего дальше и искать, все «ясно». А между 
«мм мо многих случаях ото не более, как отмахивание от объяснения.
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личного рода противоречий. Эти противоречия и ведут к тому, что мы назы-' 
Иаим «самодвижением». Ничего таинственного в нем нет. Это самодвижение 
составляет онто тоническое и фило ген ическое развитие и приспособление на 
псионе упомянутых выше форм б о р ь б ы  и о т б о р а .

До сих нор мы говорили так, как будто внешняя среда безразлична при само- 
движении. Пиши палача состояла в том, чтобы оттенить имманеитпо присущую 
органипму гппсоГ|ппгт1. к развитию, к самодвижению. Но это совсем не значит, 
что мы хотим обойти влияние среды. Оно совершенно неизбежно. Диалектик 
всегда должен видеть единство внутренних и внешних причин движения. 
Именно о л шитво, тождество противоположностей. Внутренний источник дви
жении. разумеется, важнее для понимания закона развития, но каждое вну
треннее движении реализуется в зависимости от среды, т. е. в одной внеш
ней среде так, в другой иначе. С другой стороны, каждое влияние извне вызы
вает только ту ответную реакцию, какую способна дать внутренняя органи
зм пня. Жизнедеятельность, самодвижение есть, таким образом, непрерывное 
опосредованно внутренним внешнего и внешним внутреннего. Так бывает 
всегда. Мы потому не можем допускать как «автогенеза», когда внешнюю 
среду прирмшшпщот пулю (или почти нулю), так и «эктогенеза», когда гово
рят о том, что внешняя среда «создает» изменения1, когда отвергают внутрен
ние противоречия и для объяснения самодвижения организма непременно 
привлекают силу (силы) извне. Точно так же диалектик не может ми
риться г, эклектическими положениями, когда признают «с одной стороны» 
внутренние причины развития, «с другой стороны» не отрицают «известную 
роль* внешней среды. Внешние влияния могут быть чрезвычайно актуальны, 
но специфические чорты развития, его закономерность принадлежат самому 
организму. Можно пояснить это на примере. Известно, что при повышенной 
температуре и в богатой солями кальция воде у моллюсков наблюдается утол
щ ение раковины. Ясно однако, что утолщение раковины созидается самим 
органпамом. Но кальций сам ее утолщает, не температура воды это делает, 
а именно жизнедеятельность самого организма в условиях определенной тем
пературы п солености. При другой температуре и при другой солености орга
низм отложит иной толщины раковину. Отложение кальция есть функция 
подлежащих кальциевому слою живых клеток. Это самое главное. При этом 
у одного вида образуются возвышения вроде бугорков (как у палюдин Н е й -  
м и (1 р а), у другого вида развивается ребристая скульптура, у третьего ра
ковина утолщается более или менее равномерно и т. д. Иначе говоря, даже не
смотря ни известное сходство в реакциях на воздействие одной и той же среды, 
всегда имеются специфические различия, выдающие специфические внутрен
ние закономерности развития организмов.

Мы сочли необходимым методологически осветить вопрос о внутреннем и 
внешнем по той причине, что он все еще неясен многим. Ц и т т е  л ь  (стр. 20) 
говорит об зтом скупо, но, повидимому, он склонен принять в этом случае 
эклектическую позицию, оставляющую почву для ненужных споров и вред
ных 11С1СНИС01ШЙ.

Н|« окне чем возвратиться к самодвижению, о котором нам еще необходимо 
сделать несколько замечаний, мы бросим беглый взгляд на характер дальней
ших этапов усложнения организации многоклеточных. Мы видим как в 
ряду растений, так и животных дальнейшую специализацию клеток, форми
рование новых тканой, возникновение из них все более и более сложных орга
нов. Эго, конечно, ужо качественно нечто иное, чем организм типа Volvox 
или типа нитчатых водорослей, где все или большинство клеток одинаковы.

За краткостью статьи мы остановимся лишь на немногом. В дальнейшем 
идет, так сказать, укрепление индивидуума. У высших животных он дошел 
до того, что не только не может быть делим, но даже частичные регенерации 
второстепенных разрушенных органов становятся крайне затруднительными 
и иногда невозможными. Ужо одно это свидетельствует о возросших взаимо
зависимостях и специализации частей. Если раньше продукты, необходимые 
для питания и дыхания, воспринимались всеми или весьма многими частями 
тела, то позднее дифференцируются для этого специальные ткани и органы;

1 Метафорически можно употреблять слово «создает», имея, однако, в виду лишь то, что в 
одной среде оргипиам рпаиипастси тин, и другой иначе. Все-таки главнейшее — закономерность 
развития самого органиама, а не внешней среды.
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и по мере их специализации остальное тело становится все более и более от них 
зависимо. Если раньше движение было или пассивным (планктонные орга
низмы), или достигалось путем бичевидных движений ресничек и выростов 
нсех клеток организма, то позднее роль двигателей стали выполнять отдель
ные специальные органы, а все остальные части стали в этом отношении совер 
шенно беспомощными. То же можно сказать и о всех других функциях и орга
нах. Вместе с тем укрепляется, возрастает и физиологическая зависимость 
одних тканей от других. Органы выделяются все более четко, приобретают 
большую специфичность. В этой дифференцировке специализированные клетки 
псе более и более становятся подчинены жизни органа в целом. Дело доходит 
(у самых высших животных) даже до того, что теряется в некоторых тканях 
индивидуальность клеток, они спаяны в одно целое, в синцитий, внутри кото
рого видны ядра бывших клеток. У примитивнейших протистов мы видим срав
нительно весьма гомогенное тело. Дальше оно дифференцируется (органоиды). 
Потом, у колониальных, оно становится вновь гомогенным, но на качественно 
высшей основе: оно состоит из мозаики одинаковых клеток. Еще дальше спи
раль развития подходит к новой дифференцировке — усложнению, но на каче
ственно высшей основе: органоидам протистов соответствуют органы много
клеточного. При таких условиях необходимо приспособление органов друг 
к другу, соотносительное их развитие, неизбежна борьба и взаимосвязь между 
ними.

Эта качественно высшая форма развития организма, вытекающая из пре
дыдущих ее этапов, остается до сих пор мало изученной. Особенно жа ь, что 
физиологи до сих пор больше интересовались онтогенической, а не филогени- 
ческой физиологией. Безусловно верно, что специфические физиологические 
закономерности гораздо важнее для понимания происходящего в организме, 
но здесь уместно отметить, что они являются формой выражения борьбы и 
взаимозависимости частей в организме, которая приводит к изменению орга
нов и тканей.

Какие же следствия вытекают из сказанного для нашей темы?
Всюду мы видим спирали развития, возникновение качественно новых 

форм, новых законов развития. Индивидуум, изменчивость, наследственность, 
рост, развитие, физиология, жизнь и смерть, труп и т. д. — все это на пер
вых этапах следует одним закономерностям, на вторых — другим, на тре
тьих — третьим и т .  д .: развиваются сами законы развития.

Для дальнейшего нам необходимо подытожить сказанное о развитии 
форм борьбы за существование и отбора. Если есть какие-то до некоторой 
степени автономные биоединицы внутри простейшего одноклеточногох, то 
между ними борьба и отбор (вероятно весьма своеобразные) явились бы по 
счету первыми.

По целому ряду соображений мы считаем существование их более чем 
вероятным, но в угоду скептикам пока отбросим эту форму борьбы и отбора, 
как недоказанную. За «первый нумер» сочтем борьбу и отбор между первыми 
клетками протистов. Вместе с возникновением многоклеточиости эта форма 
ирпспособления поднимается на высшую ступень. При этом отбору подлежат 
признаки любого таксономического значения. Сюда, следовательно, войдет: 
отбор индивидуальных вариаций, географических разновидностей, видов, 
родов и т. д. Развитие идет не только во времени, но и в пространстве. Для 
последнего, как частный случай предыдущей формы борьбы и отбора, можно 
отметить своеобразный «отбор стаций», иногда почти не сопровождаемый 
изменением вида. Далее, организм приспособляется не к чему-то «вообще», 
и к вполне конкретной живой и мертвой обстановке. В результате происходит 
спнПка видов в биоценоз, в качественно высшую единицу, не сравнимую с орга
низмом и с видом. Хорошр сплоченный биоценоз не есть простой набор разных 
видов. Почти наверное можно сказать, что в будущем будут обнаружены глу- 
• '•»ко своеобразные закономерности, по которым идет развитие биоценозов.
I '«'Пчас же для нашей темы необходимо отметить следующее. В процессе борьбы 
на существование биоценоз выступает как особая единица, и, согласно исследо. 
еипинм некоторых ученых (Г а й а т а), один биоценоз сменяет другой био.

• Лигор :»тих строк не считает себя компетентным в области биохимии, но прш1имать по
т н и к  м'1лпсула» для органических тел все нее пока не считает возможным. 1

1 Пи I I  г л ь — 725 49



lM'imti, пгрпитпо, но полностью и весьма своеобразно1. Хотя это положение 
сию не нплмгтгм оГ)|цп||р|1:пшпиым, но оно очень вероятно. Борьба и отбор био- 
цопипоп пиная, глубоко своеобразная, качественно высшая форма того и 
другого. П 1С11Ч0СТ1Ю частного случая в местностях, богатых различными пере- 
менпмп п yejioniMix жшнш (повидимому, большей частью в континентальных 
рпПоппч), епбирпютел биоценозы из видов мало специализированных, но обла- 
дпющич новым комплексом признаков, дающих относительно большую неза
висимость (нмпример у позвоночных: развитие вне воды, автоматическая ре
гул ниии температуры тела, живородность и т. д.). После того как противоре
чии сменим л и:ищии внутри прежних флоры-и фауны доведут последние до
болег или ........ ощутимого развала, эти особые биоценозы быстро вторгаются
в области, нанятые отживающими флорой и фауной, и образуют новую моло
дую жизнеспособную флору и фауну. Частное становится общим. Часто гео- 
ю 1 -нческие и климатические перевороты при этом играют роль последнего, 
решающего удара, по изживающей себя флоре и фауне. Смены флор и фаун — 
болег грандиозные и важные явления, нежели война биоценозов друг с другом 
и гем более конкуренция видов между собой. Однако, следует отметить, что 
мы и здесь видим не что иное, как новую, качественно высшую форму борьбы 
зм существование и выключения неприспособленных2. Мы можем не сомне- 
luiTbni, что в дальнейшем будут вскрыты и еще различные другие формы борьбы 
и отбора,

Иоанратнмсл несколько назад. При возникновении колониальности и 
миогокдеточности образуются качественно особые формы приспособления, 
борьбы за существование и отбора. Это не единичное явление в процессе раз- 
питин жизни. При явлениях симбиоза и некоторых видов паразитизма, когда 
соприкосновение еожнтельствующих видов становится близким, непосред
ственным, возникает нечто подобное: приспособление друг к другу стано- 
витен ф и в п о л о г и ч е с к и м. Колониальные и многоклеточные, скажем 
тина. Vulrox, представляют собой индивидуум, но он состоит из сожительствую- 
щнх друг с другом клеток (одного вида в данном случае). Это новая, каче- 
гпн'нно‘особая, именно физиологическая форма борьбы за существование и 
отбора. К дальнейшем она развивается в весьма своеобразную, качественно 
высшую форму.

Соотношения и субординация всех этих форм борьбы и отбора довольно 
сложны. Так, борьба и отбор клеток внутри простого многоклеточного тела 
ничуть не освобождают клетки от приспособления к среде (климату, солености 
и воде и пр.). Это приспособление идет путем межклеточной борьбы, поскольку 
это доступ ни при наличии индивидуальных вариаций клеток индивидуума 
(ем. етр. 'i(l) и при наличии собственных внутренних противоречий. Но гораздо 
большее hi hi чей не а том же самом процессе приспособления должен разумеется 
иметь отбор целых индивидуумов, популяций, географических разновидно
стей, видов и т. д. Такой отбор выбирает наиболее подходящее направление 
самодвижении, возможности его выше. Самое же главное — межклеточная 
борьба и отбор, равно как борьба тканей и органов более сложных организ
мов, есть процессы внутри организма, тогда как последний отбор есть процесс 
внутривидовом, следовательно стоящий над межклеточной и межтканевой 
борьбой п tiHMoiiemniMii внутри отдельных слагаемых вида. В свою очередь 
над приспособлением вида в борьбе за существование стоит борьба сообществ, 
частью которых вид и лается. Как бы ни был совершен вид, но если гибнут 
другие слагаемые биоценоза, к которому он приспособлен, то в'большинстве 
случаев (ни всегда) должен погибнуть и он. Еще выш^ стоит отбор целых флор 1

1 Г.ноцгнои далеко но то, что организм, как иногда говорят. Это беспрерывно меняю
щийся, вечно тону чип комплот- пилон и индивидуумов, частью крепко спаянных друг с другом 
различными ciiiiihimii, чт о.»» почти пли совсем не связанных. Иногда основу его, повидимому, 
«•ости нл ним пилы, широко рш-к рост раненные и входящие так йли иначе в рааные биоценозы. 
1 (роцентный соп ки МИДОМ и нндпмпдуумов весьма колеблющийся в зависимости от разных внутрен
них и мпошних причин, Текучесть, подвижность наблюдается не только в пространстве, но, 
конечно, и по npcMctiii, что особенно легко наблюдать на организмах с коротким жизненным 
циклом. В степи, например, один троичной покров (надо думать со своими насекомыми и другими 
животными) следует мм другим, подготовляет третий и т. д. в течение вегетационного сезона. Со
вершенно имам, но нее же гетерохровность подозревается и во времени (в течение многих лет, 
веков, тысячелетий). Теоретически они долнша быть. Все это подлежит еще дальнейшему изу
чению.

• Законы смены флор и фаун — вашпейшая глава в учении о развитии жизни на земле. 
Между тем, к ее составлению ученые, в сущности говоря, только приступили— очевидный 
результат иедиилектичесиого миропоазрении.
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и i|inyii. Л настоящее время мы присутствуем при процессе возникновения еще 
iiminn ныгшей формы развития жизни — овладения природой человеком. Его 
HMi'iiiimvihCTBO в развитие органического мира и сейчас является чрезвычайно 
•и» мсти им и могучим, но в дальнейшем, если допустимо заниматься пророче- 
» him м и, человек будет в полном смысле творить необходимые ему фауны и флоры, 
по том мы, однако, не будем говорить.

П нашей трактовке субординации различных форм приспособления борьбы 
и in Пира ничего нет неожиданного, как бы ни казалась она резко разнящейся 
«и Him, что эволюционисты принимали до сих пор. По существу мы видим 
•теп. обычную диалектику движения: качественно высшая форма исторически 
ноипикшт из предшествующей низшей, снимает эту последнюю, не уничто-
н.м и ее; она вбирает ее внутрь, опосредует ее; низшая служит субстратом для 
и пешей. Так, фауны и флоры состоят из биоценозов, которым предоставляется 
нмиможность развиваться на первый взгляд как бы независимо, но нетрудно 
ни петь, что эти биоценозы будут сильно видоизменены или даже безжалостно
• метены с лица земли, когда на мировую арену выйдет другая флора и фауна. 
!»111>ценозы живут своей особой жизнью, но они состоят из определенного суб-
• г |1»ти — видов, т. е. из того, что исторически предшествовало сформированию 
пимценозов. В свою очередь, виды состоят из организмов — индивидуумов, 
им утренняя жизнь которых протекает по иным, исторически сложившимся 
ни кипим (физиологии). Для развития вида во времени и пространстве этот ма
ленький мирок органов, тканей и клеток с его собственными закономерностями 
|||||||штия есть то же, что кирпич в здании. Можно итти дальше: внутри орга- 
IIIhi мы видим простые клетки. Более того, в клетке имеются, как можно ду- 
ммть, еще более мелкие мирки относительно автономных живых единиц с глу- 
Пщсп своеобразной внутренней жизнью. Они, в свою очередь, состоят из отдель
ных молекул неорганических веществ, последние из атомов, атомы из электро- 
iiiiii п протонов, движущихся по своим законам. И все эти взаимно связанные 
миры и мирки исторически в обратной последовательности (от электронов и 
притонов) возникали друг из друга. Органический мир в целом есть, так сказать, 
п  усток истории космоса.

Мы сочли нужным обо всем этом писать именно потому, что идея разви
тия законов развития до сих пор как-то мало распространена. Наоборот, уче
ные прежней формации, идя следом за такими гигантами мысли, как 
Л я Й е л ь ,  Ч.  Д а р в и н ,  Г е к к е л ь ,  К о п  и т. д., утверждали своего 
рода незыблемость, неизменность, вечность законов развития. Органический 
мир, как и неорганический, по их мнению развиваются, но законы развития 
игтаются неизменными. По тому времени это было новым и великим завоева
нием мысли. Теперь такие идеи переходят в свою противоположность. Эта 
«ценность», «незыблемость» законов развития и притом не диалектических (с пе
рерывами непрерывности, нередко скачкообразными, со спиралями развития), 
а эволюционистских, может утешать еще буржуазию на пороге ее естествен
но (I гибели, но для нас она неприемлема. Она является тормозом дальнейшего 
дпижения науки. Нам на теперешнем переломном этапе развития палеонтологии 
особенно необходимо заострить внимание на этом пункте. Прогрессивным те
перь может быть в науке лишь то, что соответствует объективно совершаю
щемуся в природе, а там ничто не остается без дальнейшего развития, вклю
чая и законы развития.

Мы убедились в качественном своеобразии естественного отбора в природе 
и мижем с несомненностью констатировать, что он имеет мало общего с искус- 
г| венным отбором, под влиянием которого строили свое мировоззрение наши 
предшественники. Естественный отбор был искусственно урезан до одного 
tu.iii.ico отбора индивидуальных уклонений (как у растениеводов и скотоводов). 
При этом, между прочим, не заметили очень существенного: физиологического 
| пмиднижения организма (и значит всех его признаков) во времени. Правда, 
интим другими авторами (Р у , В е й с ы а н ,  ряд палеонтологов) было мно- 
|ин дополнено. Однако, в систему эти разрозненные воззрения до сих пор ни
кем но приведены; не развиты и не дополнены так, как сейчас требует борьба 
риндичных научных группировок и линий (материалистов с метафизиками- 
и дни листами в первую очередь), и как того требует практика биостратиграфии, 
миль необходимая в деле овладения земными недрами. Одним из очень важ
ных принципиальных вопросов биологии сейчас является, например, вопрос 
н происхождении целесообразного в природе (см. стр. 36).
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Mv»> yicfiMiuiii большой ряд источников развития целесообразного, так как 
каждая форма борьбы и отбора приводит к целесообразному. И этого непол
ного ряда уже теперь вполне достаточно, чтобы обезоружить реакционные вы
ступления телеологии.

II*достатки iipomiwlt теории эволюции. Мы не сомневаемся, что руку помощи 
телоолишм усилении подавали п подают не в меру ярые защитники есте- 
стпемниго отбора, создатели идей никем недоказанного «всемогущества» 
отбора индивидуумом, неодарвинисты ( У о л л е с ,  ныне вся школа М о р 
ги и н и Др ). Дарвиновский отбор, будем говорить прямо, довольно 
односторонний и ограниченный, был много выше неодарвинизма; его извра
тили до того, что все богатство закономерностей движения органического 
мири, всю ио:>;шю рмннертывания жизни на земле пытаются втиснуть в одну 
увеимсую, как щель, рамку формулы: «переживают наиболее приспо
собленные мутации (д с - Ф р и з а)». В действительности это не защита 
«всемогущества», а провозглашение убожества естественного отбора. Со
временная ямоха и биологии насквозь пронизана взглядами генетиков, глав
ным образом Т. М о р г а  п а и  его школы. Откройте любую из последних 
книжек по воологии, ботанике, зоотехники, растениеводству и т. д. и т .д .,и  вы 
убедитесь, сколь всемирно, сколь велико влияние «морганизма», если так 
можно ныраяитьси. Развитие жизни на земле не на девять десятых, а гораздо 
больше есть тема палеонтологии. Полагаем, что в этом невозможно сомне- 
ввтьен. Дли иллюетрации познаний в этой области морганистов разверните 
книжку самого 'Г. М о р г а н а  «Теория эволюции в современном освещении»1. 
Здесь вы обнаружите такие слова: «иногда палеонтология уклонялась от 
описательного метода изложения предмета, пытаясь формулировать «при
чины», 'законы*, •‘■принципы», приведшие к возникновению этих серий (эво
люционных рядов! II. С.)... в своих мимолетных поэтических видениях палеон
толог может совершенно не знать красок, которые пошли на создание картины, 
и легко может спутать понимание воспроизведенного на холсте с тем, как кар
тина была сондана. Почтенный палеонтолог подвергается большей опасности, 
чем он думает, когда, оставив описание, он пытается объяснять. У него нет
........... проверки своих умозаключений, но ведь общеизвестно, что мысль
человека, не подчиненная контролю, приобретает дурную привычку витать в 
обликих*. После втой отповеди «легкомысленным» палеонтологам М о р г а н  
рпзнинает общеизвестные мысли о мутациях, процессах скрещивания, насле
довании и высказывает мнение, что константные видовые признаки, сами по 
себе не имеющие приспособительного значения, могут быть объяснены, «если 
мы предположим, что константность подобных признаков является лишь по
низителем нриеутстншг фактора, главное действие которого проявляется и 
каком-либо ином или иных направлениях, как, например, в каком-нибудь 
физиологическом процессе» (op. cit., стр. 40). Отбор полезных вариаций, а 
если они бесполезны, то связанных с ними полезных незримых процессов — 
пот очимсттчтый закон развития органического мира. Более глубоких мыс
лей в книжке М о р г а н а при всем желании нельзя найти. А этим мыслям 
вот ужо сомидеситилетпяя давность. И он учит...

Современна и шюлюцпппистск&я мысль действительно в состоянии глубо
кого кризиса Мы привели выше слова М о р г а н а  исключительно для того, 
чтобы показан., что защитники материалистического воззрения на процесс 
развития, вроде м о р г а  и а и его многочисленных сторонников, бессозна
тельно играют на руну регресса (в науке и в общественной жизни). Они-то и 
помоги ют телеологам иыеказыпать свои «новые» идеи, вроде принципа «аристо- 
генеза*. Процесс змолюции ими не только не понят, но и то весьма ценное, а 
по своему времени далее великое, что внес в науку Ч. Д а р в и н ,  урезано 
до «ученической», если та.к можно выразиться, простоты мыслей. В тысячу 
первый раз напомним упрощенцам следующие факты. Очень многие группы 
животных в течение филогенеза прогрессивно увеличиваются в росте. Дело 
всегда кончается вымиранием. По М о р г а н у ,  надо искать какой-то очень 
важный в борьбе за существование процесс физиологической природы, дабы 
объяснить увеличение роста, само по себе выгоды не дающее и под конец даже 
вредное. Этот «важный* процесс угадан как будто (к сведению морганистов — 
палеонтологами, а не генетиками), и заключается он в прогрессирую

1 Стр. 16 русского иоршюди, мид. ГИЛ, 1920.
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iin'R гиперсекреции гипофизы (у гигантов гипофизарный канал оказался пере- 
ршнштым). Аналогичный процесс случается в онтогенезе и ведет к гигантизму, 
щни питающемуся преждевременной смертью. Как все это необыкновенно 
•нплгзно» в борьбе за существование! Можно было бы напомнить о прогрес
сирующем измельчании множества видов, наблюдающемся в очень теплом, уме
ренном, влажном климате (не только на островах, как думали раньше, но и 
ни континентах). Совсем нередки уродливые переразвития рогов, иногда не
нужное умножение их числа, как у Arsinotherium. Dinoceros mirabile, Tricera- 
tnps «когтей» (Moropus), остистых отростков (Dimetrodon Edaphosanrus), бив- 
nefi (Dinotherium, Elephas columbi, E. primigenius) и др., переразвитие скульп
турных выростов моллюсков и т. д. и т. д. Все подобные формы вымирают. 
Кик это «объяснить» по М о р г а н у ?  Тем, что «всемогущий» отбор позабо- 
TiricH о снабжении животных приспособлениями к... самоубийству1.

Разращения очень убедительный довод против увлечения «ура-дарви
низмом», от чего предостерегал прежде всего сам Ч. Д а р в и и. Но перераз- 
иитпя все же, нам могут возразить, не норма. Однако, и среди обычных при
чин ков мы видим сколько угодно таких, которые предостерегают от этого увле
чения. Мы приведем ряд примеров, умышленно взяв их из числа современных 
организмов, дабы отвести упрек в недостаточности знания условий жизни, 
кикой всегда можно сделать палеонтологам (хотя бы и без достаточных осно- 
иапий). Возьмем обыкновеннейшую серую ворону. Зачем ей серые и черные 
пятна? Какая от них польза? С востока и с запада района ее обитания к ней 
подходят ареалы черной вороны. По Енисею тот и другой вид живут вместе, 
нередко гибридизируют, так как в большинстве признаков и в образе жизни 
пни чрезвычайно сходны. Почему одной якобы выгодна черная окраска, а 
другой серая? Какой нужен «важный физиологический процесс» для серой во
роны, и почему он не нужен для столь близкого вида, как черная ворона? Возь
мем не менее обыкновенную галку. Она у нас черная. Но в Забайкалье, Мон
голии и южнее встречается близкий вид, раскрашенный точь в точь как серая 
порона. Этот вид — диморфный. На ряду с серыми встречаются иногда и чер- 
н ые, почти неотличимые от нашей галки. Почему одной галке полезен лишь 
черный цвет, а другой серый, вороний; и почему полезно серой отщеплять от 
себя иногда черных? Нашему скворцу почему-то «полезно» иметь чисто чер
ный наряд, а так называемый «розовый» скворец (Средняя Азия) имеет рас
цветку такую же, как у серой вороны. Чем это полезно сейчас и в прошлом? 
Мы могли бы исписать сколько угодно листов, перечисляя подобные примеры. 
Для нас совершенно ясно, что отбор индивидуумов играет громадную роль. 
Такие случаи, как бабочка КаШта, чем-либо иным объясняться решительно 
не могут; но придавать исключительное значение отбору индивидуумов нет 
оснований; повсюдное «всемогущество» и, так сказать, тонкость чутья навя- 
шшы естественному отбору под влиянием качественно иного процесса: искус
ственного отбора. Мы действительно можем набрать сколько угодно примеров, 
когда признак не имеет существенного значения в борьбе за существование. 
Сопоставление рядов ворон, галок, скворцов, у которых имеется окраска двух 
типов: 1) серой вороны и 2) черной вороны, несмотря на то, что систематически 
они далеко не близки друг к другу (особенно скворцы и вороновые), наличие 
мел еду ними расщепляющейся диморфной даурской галки — все это говорит 
не за полезность, а за физиологию, ни о какой целесообразности не размышляю
щую. Явно мы имеем здесь «аналогичные» вариации Ч. Д а р в и н а ,  иначе 
гомологические ряды» В а в и л о в а .  Нет оснований искать здесь целесо

образность, полезность признаков во что бы то ни стало. Внутренний процесс 
• кмодвижения не может размышлять, и он по самой сути своей является слу
чи Иным в отношении приспособления вида к определенному биоценозу. Ланд- 
шпфты и биоценозы изменяются по собственным закономерностям, и непра- 
iiii.ni.no, виталистически, было бы думать, что эти закономерности настроены 
и консонанс с закономерностями внутри организма. Отбор вариаций, рас, ви-
II.щ и т. д., правда, превращает случайное в необходимое, но это не столь легко 
и просто, как думают упрощенцы. Во-первых, надо, чтобы признак доразвился •

• II пыешей степени замечательно, что настойчивый отбор в одном направлении, осуществляе
мый чглонеком, ведет иногда также к прогрессирующему развитию отбираемых признаков (ма-
Хнин миг овцы, жировые английские свиньи и т. д.). При этом дело кончается вырождением и 
*|#11.ншмп убытками. Заводчики под конец уже не могут остановить процесса. Возможно, однако, 
ни мы имеем здесь иной процесс. Вопрос требует дальнейшего изучения.
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до состояния, улавливаемого отбором, т. е. стал бы вредным или полезным; 
во-вторых, отбор, так сказать, терпит вредный признак, если организм, на 
ряду с ним, имеет два-три чрезвычайно полезных, и во всяком случае отбор не 
затрагивает признаков безразличных в борьбе за существование.

Без неодарвинистов телеологам надо бы еще доказывать, что в природе 
все полезно, а теперь ото «доказано»... противниками. В действительности, 
повторяем, обычными являются примеры, когда полезность признака, теперь 
или в прошлом, совершенно проблематична. Пишущему эти строки пришлось 
для одной из своих работ изучить степень полезности громадного числа под- 
вндовых, видовых, родовых и т. д. признаков современных птиц, образ жизни 
которых хорошо известен. Работа еще не закончена, но уже теперь совершенно 
очевидно, что поднидоиыо особенности (они образуются сейчас, так сказать, 
па глазах и, согласно вульгаризаторам Д а р в и н а ,  являются или полез
ными, или связанными с полезными) примерно на 80 — 90% надо признать, 
очевидно, «связанными» с полезными таинственными физиологическими про
цессами, так как непредубежденному взгляду решительно не ясно, почему 
они полезны. Почему, например, обычный зеленоватый отлив спины у сороки 
становится в Китае синеватым, почему северные разновидности вброна имеют 
зеленоватый отблеск оперения, почему полезно легкое побледнение окраски 
сибирский» большого пестрого дятла, если оно столь ничтожно, что для его 
обнаружения необходимо при солнечном освещении разложить штук 30 сибир
ских дятлов рядом с таким же количеством европейских и, кроме того, по
звать соседей но работе, дабы и они проверили, действительно ли серия си
бирских посветлев европейских, и т. д. и т. д. Почти те же результаты мы ви
дим, когда- выделим видовые признаки (здесь, правда, процентное количество 
полезных н е с к о л ь к о  возрастает). Более того, даже среди родовых признаков 
очень много таких, в полезности которых приходится весьма сомневаться. 
У сороки, например, среди родовых признаков имеются: пегость (черные 
пятна комбинируются с белыми), длинный хвост, металлический блеск опе
рения. II таких лее, примерно, условиях живет ничуть не менее жизнеспособ
ная сойка, ип хвост у нее не длинный. И вообще, его чрезмерная длина скорее 
вредна. Он не может быть «противовесом», так как практически почти невесом. 
Концы перьев столь гибки, что существенной опорой в воздухе служить едва 
ли могут. Ничем вообще нужен металлический блеск оперения? Почему необ
ходима нитпвстость, «белобокость»? Скорее она является предательской окрас
кой, и может быть нс случайно, что сорока укрывает сверху гнездо. Вероятно, 
это целесообразный инстинкт, выработанный отбором в результате невозмож
ности отдалиться от вредной, заметной хищникам пестроты оперения. Нам ска
жут: но может быть сему виной половой отбор. О нем мы предпочли бы вообще 
умолчать. Самцов и самок обычно рождается примерно одинаковое количе
ство, из кого лее выбирать? Не являясь спецом по части сорочьих любовных 
чупетн, я, однако, позволяю себе остаться на чисто научной почве: не припи
сывать сорокам способность восторгаться зеленым блеском, длинным хво
стом. пятнистостью. го было допустимо во времена брэмовщиыы в биопсихо- 
логин, но недопустимо теперь, когда антропоморфизм отвергнут всеми био
психологами и методологически представляется малограмотностью. Куль
тура домашних животных убеждает в том, что окраска при сношении и «уха
живавши роли не играет.

Короче гонора, громадное количество подвидовых особенностей (меньшее 
видовых, еще меньшее родовых и т. д.), тщательно изученных на птицах, не 
объяснимо ноинлонисм их в результате подбора мелких полезных вариаций. 
Мы не переносим своих выводов на весь органический мир. Очень возможно, 
что, например, у неподвижных организмов полезных признаков окажется 
заметно больше, чем у птиц, но тем не менее наши факты, во-первых, бьют 
нещадно витализм и телеологию, убеждающих, что организм «вообще реаги
рует целесообразно». Во-вторых, наши факты бьют лже-дарвинистов, «объяс
няющих» возникновение к а ж д о г о  признака, исходя из качественно неодина
кового процесса искусственного отбора.

Еще о самодвижении организмов. Физиологическое самодвижение (мысли
мое, разумеется, лишь н единстве с естественным отбором) должно существо
вать уже как следствие закона ассимиляции и диссимиляции. В отногенезе 
ассимиляция явственно ведущий, доминирующий процесс. Но между онто
генезами имеются непрерывные мостики в виде половых клеток, которые также
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•миммилируют. Они в филогенезе несомненно также увеличиваются, хотя бы 
и очень мало, а за ними, повидимому, и последующие стадии онтогенеза. Веро
ятно, этим объясняется «закон роста» К о п а .  Но количественные изменения 
должны вести за собой качественные: .организм представляет обычно сложную 
потому весьма различных органов и органоидов. Увеличение поэтому не 
ммжит быть до беспредельности безразличным для их взаимоотношений. Оно 
должно вызвать перестройку прежних пропорций, уменьшение одних, увели
чите других, изменение их физиологических функций и т. д. Далее, борьба 
•нитей в организме, вынужденное внешней средой предпочтительное употре
бимте одних органов и неупотребление других, прямое влияние среды — все 
.»то должно менять направление развития всего организма в целом и вовле
кать в это изменение зародышевые клетки, в нем развивающиеся. При этом 
и различной среде развитие должно итти различно. Физиологическое само- 
диижение, конечно, неоднократно снимается (т. е. изменяется, корректируется, 
пидчиняется) различными формами экологического отбора, почему мы и не 
должны видеть непременно увеличение всех вообще видов; тем более, что 
наряду с ассимиляцией существует диссимиляция, которая в известные мо
менты и при известных условиях может получить преобладание. Мы приведем 
|'Щ0 ряд данных, могущих пролить некоторый свет на загадочное для недиалек- 
тиков самодвижение. Много данных накопилось в ботанической, зоологической и 
палеонтологической литературе за то, что организм в течение филогении физио
логически реагирует на особенности внешней обстановки в том же самом напра- 
плении, как и в онтогении. Например, по D а 11 ’ у, у моллюсков, принадлежа
щих к разным родам, из отложений усыхавших озер Калифорнии, Невады и Юты 
четвертичного и плиоценового возраста можно видеть постепенное усложне
ние скульптуры раковины. Как теперь думают многие специалисты, это есть 
результат жизни в воде с большим содержанием солей. В высшей степени за
мечательно, что это же самое можно наблюдать на ныне живущих раковинах 
пресноводных моллюсков, развивающихся в искусственно осолоненных бас
сейнах той же Невады. Еще приведем следующий пример: П. В. С е р е б р о в -  
е к и м, Г ё р н и т ц е м  и Р е н ш е м  (независимо) установлено, что птицы 
Евразии и Африки 1 развиваются в различных климатах неодинаково. В юж
ных, тропических или теплоумеренных климатах при наличии большой влаж
ности пигментация усиливается, все цвета становятся ярче, чище, сильнее 
развиваются липохромы и феомеланины, усиливаются контрасты между раз
личными красками, приобретается или усиливается металлический оттенок и 
ит. д. и т . д. Поразительно то, что так же реагируют, по опытам B e e b e  и 
K n t - S m i t h ’a, птицы и в течение онтогенеза. Можно было бы привести 
опыты С ё м н е р а над мышами, П р ж и б р а м а  с крысами, когда в 
патогенезе воспроизводилось с внешней стороны примерно то же, что полу
чается в течение филогении в природе при аналогичных воздействиях извне. 
Можно было бы далее сообщить целый ряд иных зоологических и ботанических 
наблюдений, указывающих на то же самое, но мы не имеем здесь места для 
более подробного освещения вопроса. Ясно, что это сходство никак не может 
•объясняться» отбором мелких мутаций, так как остается непонятным, почему 
асе в течение онтогенеза организм реагирует примерно так же. Не смею судить 
и моллюсках, но что касается птиц и млекопитающих, то реакции не имеют 
ровно никакого отношения к целесообразным. Это можно сказать уверенно, 
гмк как все, что стало известно по этому поводу, говорит лишь за общее по- 
мышение активности жизненных процессов в теплом климате и, наоборот, — 
.щ понижение в холодном; это вполне совпадает с тем, что добыто физиологией 
и химией: на холоду процессы чаще всего задерживаются, идут вяло, в тепле 
ускоряются, идут энергичнее. «Снятые» закономерности вовсе не лишены из- 
ипгтпой актуальности, что особенно следует подчеркнуть для органического 
мира. Они не объясняют развитие видов животных в целом, но объясняют 
иысптпрые детали процесса их развития. В борьбе за правильность мировоз- 
npeinui эти детали оказываются чрезвычайно важными*.

Можно было бы и еще привести ряд процессов во время филогенеза, сход
ных г процессами в течение онтогенеза. Уже упоминалось, что в течение фило-

1 ICm«* раньше подобные же наблюдения сделал J. А 1 е п в Сев. Америке.
' Тик как объектом спора между идеалистами и материалистами сплошь и рядом окааы- 

мнинфи «шитые» закономерности.
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I’oiio’.m у пиши, многих животных имеот место увеличение роста, но аналогич
ное tiii;iniiii' мы имеем и г течении (нлогеноза. Некоторые группы, каковы аммо
ниты, нередки перед нымпранпем дегенерируют: раскручиваются, становятся 
асимметричными, ириоОретшот мелкие анатомические уродства. Но примерно 
гикни же кп|*11111п обычно набнюдаотся и в случаях онтогенической дегенера
ции: у pii:i.'iiMim.i\ животных и здесь наблюдаются мелкие анатомические урод- 
”тни, чисто птпмистические (аналог раскручивания у аммонитов), общее осла- 
бление opniHiiHMM, пеимме'грия, что все также кончается преждевременной 
смертью. Нее эти и им подобные процессы нельзя объяснить, исходя ИЗ упро
щенческих формул поодмрнипистов. Мы не случайно остановились на факти
ческом стороне дела, остаинв методологию, коей посвятили всю предыдущую 
часть статьи. Дгло и том, что одни «установки», если они берутся не из кон
кретном дсПстпитслытетп, а в качестве общих теоретических соображений, 
недостаточны и м неумелых руках даже опасны, особенно в столь сложных 
вопросах, как развитие жизни на земле.

Начнем теперь с указания на только что приведенные факты. О чем они 
говорят? О том, что физиологическое самодвижение, самое трудное для по
нимания, сеть прежде всего реальный факт. Филогенетический рост, дегенера
ция, различнейшие прогрессирующие изменения в том же самом направле
нии, в котором реагирует организм и в течение онтогенеза на определенные 
воздействии извив — все это нельзя объяснить отбором индивидуумов. Выше 
(стр. «17) мы пояснили пи примере колониальных, как и почему может и должно 
осуществляться самодвижение. Разумеется, высшие многоклеточные более 
сложны; они имеют ткани и органы; эти последние связаны и объединены в 
единое целое общностью крови, центральной нервной системы и т. д., но в 
сложном организме представлять себе физиологические противоречия частей 
еще легче, так как их больше. Для диалектики организм — процесс, его при- 
31ППЛ1 процесс. Оставим неодарвинистам думать, что признак от одной 
мути п в в до следующей мутации неизменен, или что самодвижение осуще
ствляется исключительно беспорядочным отбрасыванием во все стороны, по вся
ким направлениям различнейших мутаций, при чем это, с позволения ска
лить, • самодвижение» у всех организмов во все времена одно и то же; отбор 
нагромождает простую механическую сумму разнородных мутаций одну на 
дру|’>',п. та к- как они, как думают, очень мало зависят друг от друга и раз
нимаются без всякого направления1.

Отбором индивидуумов можно объяснить самодвижение большой популя
ции, расы, вида, но формирование признака в организме в любой родствен
ной линии (отцы, дети, внуки, правнуки и т. д.) идет согласно другому зако
ну -  физиологического самодвижения. Случаи усиленного «упражнения или 
неупражисиия» органов у животных, повидимому, не представляют какого-то 
исключения им того, что сказано выше. Если, например, мускул работает 
свыше нормы, то евязки его должны перестраиваться, равно как и кости, к 
которым они прикреплены. Известные части нервной системы должны рабо
тать одновременно более сильно, чем обычно, и это должно вызвать какую-то, 
пусть небольшую, перестройку всей нервной системы. Работающий усилен
но мускул будет выделять в кровь больше отработанных веществ, и это отра
зится изисетпым образом в первую очередь на органе, часть которого мускул 
составляет, во вторую — на всем остальном организме. Иными сло
вами, организм в е с. ь должен перестраиваться в каком-либо направлении. 
Неудиннт-ел I.HO, что перестройка из поколения в поколение в о д н о м  н а -  
н р а в л е н и и, вовлекая в сферу переделки и подчиненные организму 
зародышевые клетки, окажется наследуемой: измененное производит изме
ненное же ■. .Другой иопрос, сколь существенна будет всякий раз перестройка,

1 Кроме топ», отскакивание мутаций началось с самого начала жизни, продолжается неиз
менно до наших дней п обещает столь же неизменно продолжаться до окончания жизни— явная 
метафизики. Ясно, что должно существовать развитие законов развития этого процесса, что 
и наследуемое изменение должно как-то подготовляться, развиваться. Все, что добыто экспери
ментальной наукой и наблюдснипми и природе по этому вопросу, явно указывает, что ненасле- 
дуемое переходит и наследуемое, что сами мутации, повидимому, весьма неравноценны, неоди
наковы. Еще следует отмстить очень странное явление, что подготовительный процесс перед 
мутацией всегда скрыт от глаз наблюдателя, по мнению наших противников.

1 Нам возражают иногда, что зародышевая клетка должна при этом качественно иначе 
реагировать по сравнению, например, с мускулом. Это безусловно правильно, но не радо 8а- 
бывать, что аародышепам клетка есть но,мши, основная стидия развития того же самого орга
низма, из которой растет все тело. Механистично было бы видеть лишь качественное различие
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и hM iniH'T ли она изменение закономерности развития данной филогенетиче 
• ih.ii линии. Теория не может дать здесь указание на все случаи. Она мо- 
•п • imjimco подсказать нам, что так как организмы в природе чрезвычайно

........... (финны, равно как различна среда и продолжительность действия той
a'in ininfl причины движения, продолжительность упражнения или неупраж- 
iiuiiiii органов, то результаты будут также весьма неодинаковы. В принципе 
н | м 111 и л ы | ым положением будет, если мы скажем, что ни один стимул как 
иии\ ipn, так и снаружи не должен пройти бесследно для будущего развития.

•1м1:п1ологическое развитие идет беспрерывно. Противоречия между орга- 
ппми п тканями могут назревать до степени, когда должны начаться дегенера
ции и пымпрание. Самодвижение онтогеническое всякий более или менее легко 
«••Гм» представляет. Другое дело — филогеническое. Здесь без ясного диалек- 
миппсого взгляда обойтись, как и в большинстве случаев, нельзя. Эмпирики, 
улиилппавшие самодвижение, почти всегда оказывались в плену таинственных 
сил. (Субъективно, подобно Н е г е л и ,  Э й м е р у ,  Д.  Н.  С о б о л е в у  и 
мнигим другим, они может быть гнали от себя таинственное, но, во-первых, 
иПънстпшю этого не получалось. Читатель все же стоял перед вопросом, как же 
нршиизм «сам собой» перестраивается, развиваясь притом целесообразно, 
"мм чип усложняясь в течение филогении. Невольно должен он допускать какие- 
in мистические силы. В результате ортогенетики обыкновенно лили воду на 
мельницу витализма (чаще замаскированного) и открытого мракобесия. Велико- 
чецн.чя идея диалектического самодвижения извращалась, толковалась вкривь 
и вкось, но ясности не прибавлялось. Палеонтологи ее не оставляли, так как
...пчтвенно они верили своим глазам больше, чем соображениям У о л л е с а,
И с й с м а н а, М о р г а н а  и К0. Ортогенез как физиолого-морфологиче^ 
<‘1спп процесс в той или иной форме бьет в глаза. Физиологи и биологи были 
заняты своими работами и объяснений не давали; принцип коллективного 
исследования был чужд на протяжении всей истории науки капиталистического 
общества, если не считать самого последнего времени, когда ученые буржуаз
ных стран стали перед неизбежностью применять его в некоторых случаях. 
И результате вопрос остается неизученным с физиологической стороны. Но в 
гиком случае тем более необходимо восполнить пробел путем теории. Нам 
кажется, что неясность происходила в результате отрыва онтогении от фило
гении. Диалектик не мыслит то и другое иначе, как в единстве. То и другое 
представляет единую закономерность развития (при этом совершенно неиз
бежно всегда помнить об отборе). В е й с м а н  и его последователи постара
лись еще оторвать зародышевую клетку от остального организма, всячески 
убеждая, что она почему-то независима, и что лишь перемены внутри нее имеют 
значение для потомства. Все это методологически просто неграмотно. Зароды
шевая клетка зависима от тела и она — тот же организм на ранней ступени 
развития. Когда мы говорим, что признак есть процесс, то разумеем при этом, 
конечно, весь цикл его онтогенического превращения, начиная от клетки, где 
он также чем-то материальным выражен. Но признак есть также и процесс 
филогенетический. Дабы это уяснить, необходимо мысленно представить себе 
последовательные циклы онтогенезов во времени (филогенез) и самодвижение, 
скажем, от простого к сложному. Здесь с каждым онтогеническим циклом 
происходит какое-то изменение в смысле усложнения, хотя бы и непримет
ное для глаза. При этом совершенно неправильно было бы представлять, что 
усложняется только взрослая стадия; последняя — лишь момент в развитии 
от яйца до трупа, и концентрировать внимание исключительно на ней методо
логически неправильно. Движение, развитие организма во времени (геологи
ческом) должно итти п о  в с е м  с т а д и я м ,  от яйца до трупа. Мы сде
лаем лишь ту оговорку, что самодвижение должно иметь перерывы непрерыв
ностей в смысле смены одной закономерности развития другой, когда коли
чественные изменения (эволюционные) нарастая переходят в качественные 
изменения. При этом может оказаться заметный скачок в развитии. В та
ком случае в отношении отдельных признаков мы будем иметь массовые орто- II

II вабыть о единстве. Общие особенности тела, таким образом, должны быть. Эмпирически это 
подтверждается, между прочим, тем, что набор хромосом (генотип)во всех клетках тела одина
ковый. Если в результате усиленного упражнения органа будут несколько изменены эти общие 
всему телу особенности, то новое поколение должно дать нечто подобное родительскому. Эмпи
рически это подтверждается получением длительных модификаций. Последние подтверждаю! 
подчиненность телу зародышевых клеток.
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мутации д е-Ф р и з а ,  создающие мутации В а а г е н а. При этом непрерывно 
имеет место отбор.

Несколько слов о проблеме целесообразного• Заключение* Теперь попы* 
таемся решить вопрос, можно ли считать, что физиологические движения 
в течение онтогенеза должны быть целесообразными. Здесь, прежде всего, мы 
должны указать на то, что каждый из сложных организмов имеет за собой исто
рию развития, рапную многим сотням миллионов лет. Те формы естественного 
отбора, о котшнлх мы выше говорили (стр. 45), делали свое дело: организм, как 
правило, снабжен множеством саморегулирующих механизмов. Это может, 
иоиндимому, служить базой для своеобразных надстроек, если так можно 
выразиться. Нормально упражняющийся орган так отрегулирован, что он 
обычно нс изнашивается, а, наоборот, развивается. На этой базе, вероятно, 
могут быть новые надстройки.

Нетрудно заметить, что все вредные, переразвитые органы, рога, бивни и 
и. д., до переразвптия приносили пользу. Увеличение роста, пока оно не пере 
ходит известных границ, также может быть весьма полезным. Прогрессируя, 
они переходят грани полезного, превращаясь в свою противоположность.

Отбросим, однако, все эти автоматические регулирующие механизмы, ко
торые сами по себе создают целесообразные изменения и вдобавок могут, не
видимому, служить базой для возникновения новых целесообразных призна
ков. Нам важно здесь решить другое: могут ли межклеточная борьба и борьба 
тканей и органов сами по себе, вне связи с тем, что получено от прежней исто
рии, создавать целесообразное? На примере колониальных мы показали, что 
это несомненно в о з м о ж н о .  Но когда организм усложняется, развивая 
псе более и более специализирующиеся ткани и органы, проблема возникно
вения целесообразного в физиологическом отношении решается далеко не 
столь же просто. Чем более специализованы ткани и органы, чем они сложнее, 
тем больше и тем чаще возникают между ними физиологические противоре
чия 1. Получающиеся изменения организма не могут преследовать какой-то 
гармонии, целостности, приспособленности в с е г о  организма. Кроме того, 
и это очень важно отметить: происходящий внутри организма (всякого) про
цесс самодвижения является случайным в отношении изменений ландшафта, 
в котором этот организм живет, так как биоценозы и ландшафты следуют своим 
за копим развития, резко иным. Этого, конечно, нельзя утверждать безогово
рочно. гик как в процессе отбора многое случайное быстро становится необ
ходимым (об этом см. стр. 37). Ясно, что каждая ткань, каждый орган реаги
рует но своему, имеет свои «интересы» и не может заботиться о других. Все 
они, одни ко, (’.оставляют единое целое. Ясно также, что приспособляемость 
частей организма далеко не беспредельна. На этой почве должно возникать 
много также и нецелесообразного или безразличного, ненужного. Приведем 
примеры. Известные нервные движения у человека, особенно в юном возрасте, 
вызывшот обильное отделение слез. Нормальная функция слез — омывание 
глазного яблока от пыли — весьма полезна, но решительно нельзя видеть 
никакой пользы от чересчур обильной секреции слезной железы во время 
плача. Очень многие люди не плачут десятилетиями и от этого совершенно не 
страдают. Лоиидимому, слезная железа была более или менее случайно вовле
чена в сферу действия известной группы нервов, приходящих в возбуждение, 
и имении потому, что внутреннее физиологическое развитие не размышляет 
о целесообразности. Кще пример. Любой учебник физиологии дает представле
ние о важном значении для жизни организмов гормонов, выделяемых тести- 
кулами. Однако, эти же гормоны содействуют ненужному росту раститель
ности на лице. Ненужному потому, что трудно придумать пользу такого «укра
шения». Сам Ч. Д а р и и н  отказался объяснить появление усов и бороды 
ПОЛОВЫМ отбором. Ксть сколько угодно мужчин, вполне здоровых, но почти 
не имеющих растительности на лице. Есть даже целые племена, почти лишен
ные ее, но обладающие нормальным здоровьем. И этот пример указывает, что 
целесообразное, рнзпииансь, тем самым одновременно может создавать не

• • Отсюдн вытекает нмжиое следствие: тем быстрее в массе эволюционируют более сложные 
организмы. Об атом дивно ;ц|нл Э н г е л ь с ,  но не успел развить этой закономерности. По
следнее до некоторой степени поимтплсл сделать пишущий эти строки в 1931 г. (см. П. В. С е- 
р е б р о в с к и й .  Истории органического мира, 1931 г., изд. 2), и независимо В. Б у к а н о в- 
с к и й (для мертвой природы) примерно в то же время. Оба предложили называть это явление 
з а к о н о м  Э н г е л ь с а .
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целесообразное. Последнее имеет в организме свои «права», если так можно 
пыразиться, и одинаково участвует в дальнейшем самодвижении. Поэтому мы 
но можем вместе с виталистами, различными «аристо генетиками» и ортогене
тиками, типа Н е г е л и, допускать, что физиологическое развитие во времени 
может само по себе создавать органиам, целесообразно приспособленный. Тем 
более мы должны со всей решительностью отмести нередко высказываемые до
пущения, по которым организм как бы наперед знает, что ему надо продуци
ровать. По О с б о р н у  («Origin of Life», 1917), рога начинают развиваться 
на носу копытных, например, потому, что это «целесообразно». Выходит, что 
еще до того, как рог стало можно как-то употреблять, организм уже «знал, 
что делать». Или, например, патагий между передними и задними конечно
стями белки-летяги развивается потому, что организация, очевидно, «знала» 
сто будущее назначение. Излишне доказывать всю ненаучность и на этот раз 
действительную мистичность подобных допущений. Согласно им, ор1анизм, 
развиваясь, следует таким физиологическим законам, которые не только идут 
параллельно законам изменения ландшафта (совсем иным), но и наперед уга
дывает, какие изменения претерпит ландшафт в будущем — явный абсурд. 
Иез подобных ненаучных построений, кроме того, так легко обойтись. Ведь 
мы знаем, что те же рогообразные выросты где только ни начинаются: на носу,, 
дальше назад (эласмотерий), на лобных костях (чаще всего), на спине вдоль 
хребта, на хвосте; а различные утолщения покровов и отростков костей, из 
которых, вообще говоря, могло бы в случае надобности выработаться нечто 
более длинное и прочное, мы знаем еще и на боках тела, на лапах, на нижних 
челюстях и т. д. Зачастую им трудно придумать какую-либо функцию (Elginia. 
Scelidosaurus, Palacanthus, Stegosaurus, Dinoceros9 Monoclonius и др.). П р и 1 
чем же здесь какое-то предвидение? Именно они появляются, как усы и борода 
у человека, в результате ни о чем не размышляющего физиологического само- 
днпжения, но если оказываются полезными, то закрепляются и развиваются 
различными формами отбора.

Выше мы по необходимости уделили вопросу физиологического самодви
жения гораздо больше внимания, нежели этого требуют интересы правильного 
понимания законов развития органического мира г. Это может привести к со- 
нершенно ложному представлению, будто автор придает ему особо важное 
значение в учении о развитии. Нет, причины были, как сказано, иные: на во
просе о самодвижении спотыкались и спотыкаются очень многие, при чем даже 
нехотя сворачивают в трясину ненаучных и вредных построений. Как кажется, 
большинство орто генетиков имело (сознательно или бессознательно) эту 
печальную судьбу.

Различные формы естественного отбора не только приспособляют организм 
к каким-либо условиям, но они являются основными законами развития орга
нического мира, основными законами его самодвижения. Упорядочение уче
ния о развитии органической жизни внесет больше ясности в работу палеон
тологов, тем самым двинет это учение вперед и даст в руки новое оружие в 
борьбе с реакционными взглядами. Кроме того, развитие учения в части, 
касающейся биоценозов, смен флор и фаун, все что оставалось, к сожалению, 
бгз особого внимания, в то время как оно не менее, а более важно для пони
мания развития жизни на земле, добавит еще некоторые возможности нашим 
биостратиграфам в их столь ценном для геологии и для практики геолого- 
рпзпедочного дела труде по восстановлению относительной хронологии пла- 
«тон. Методологическое перевооружение очевидно необходимо, дабы выйти из 
кризиса, в который зашла биология вообще и палеонтология в частности. За 
ти-ладние полвека, несмотря на массу нового материала, почти не видно до- 
' тиж< ний общетеоретического значения в палеонтологии. Чуть ли не един- 
• тканное достижение: начало разработки палеоэкологии. А в «пассив» надо 
пн и и гать: расхождение палеонтологов с генетиками, взаимное непонимание, 
крнПнпсти среди генетиков (неодарвинизм), отход от истории (объявление 
иакпторыми генетиками, Б э т с о н о м ,  И о г а н н  с е н о м  и др., эволюции 
"0нитью «научно недоказанной веры»), что влечет прямо в объятия богосло- 
нин. Разочарование в эволюционных гипотезах и отход к витализму («аристо- 
н»иаа» палеонтолога О с б о р н а ) .  Гипертрофия физиологического самодвиже-

1 Мм. например, поч!И не касались законов развития флор и фаун, что в учении о развитии 
ВнаИи’рм гораздо важнее.
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пия и отрицание роли отбора (Д. II. С о б о л е в ) ,  что должно вести также 
к витализму. Полный произвол и неразбериха в систематике. Можно было бы 
указать и еще не мало подобных «успехов», отражающих загнивание капита
листической пауки. Неутешительно и в биостратиграфии. Известные автори
тетные ученые могут еще путать миоцен и... ларами. Эти ошибки сами за себя 
говорят. Эмпирико-механический метод необходимо сдать в архив. Первые 
наши шаги но пути диалектики может быть не лишены ошибок. И эта наша 
статья не претендует на. непогрешимость. Но все же диалектика поможет 
нам выйти из кризиса. Марксизм-ленинизм — вот наш новый методологи
ческий путь.
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Тип Г
Protozoa. Одноклеточные

Переработано В. П. К а з а н ц е в ы м
К типу Protozoa относятся одноклеточные животные организмы в больший- 

стпи случаев микроскопической величины, иногда видимые невооруженным 
глазом и в очень редких случаях достигающие величины в несколько санти
метров.

'Голо одноклеточных животных состоит из полужидкой массы, носящей на- 
ипание протоплазмы, которая заключает в себе одно или несколько ядер. От
дельные участки протоплазматического тела могут быть дифференцированы 
дли выполнения особых функций. Такие дифференцированные для выполнения 
пире деленных функций участки тела одноклеточных животных носят название 
орпшелл или органоидов, в отличие от органов многоклеточных животных, 
слагающихся из тканей, состоящих, в свою очередь, из клеток. Принятие пищи 
и выведение наружу непереваримых остатков происходит у одноклеточных 
или на любом месте поверхности тела, или для этого имеются особые органеллы: 
клеточный рот, или cytostom — для принятия пищи и cytopyge— .для выве
дения наружу непереваримых остатков пищи. Движения одноклеточных про
изводится или посредством временных отростков протоплазмы, так называе
мых псевдоподий, или посредством находящихся на поверхности тела ресни
чек или жгутиков и в некоторых случаях посредством сократимых волокон или 
мионом. Размножение происходит бесполым путем посредством деления и почко
вания, но временами наступает половой акт, равнозначащий процессу оплодо
творения у многоклеточных организмов. Громадное большинство одноклеточ
ных живет в воде (как морской, так и пресной) или паразитически в других 
ир гаи взмах.

Они разделяются на классы: Rhizopoda, Flagellata (Mastigophora), Infu
soria (Ciliata) и Sporozoa.

* Пи яснейшая литература приводится при отдельных группах.
Общие руководства и учебники: A b e l ,  О. Lehrbuch der Palaeozoologie. 1920.— 

М о и н, .1. Е. V. Lehrbuch der Zoologie. 7. Aufl. 1913 — B r o n n .  Klassen und Ordnungen des 
I li iк i, lies (цитируется при отдельных группах). — С 1 a u s-G г о b b е n-K ti h n. Lehrbuch 
tin /.onlogie. 10. Afl. 1932 — D a c q и 6, E. Vergleichende biologische Formenkunde der fossi- 
l* •• iilrdercn Tiere. 1921. — F i s c h e r ,  P. Manuel de Conchyologie. Paris, 1887. — F r e c h, F. 
I .tMHiilum Catalogue. Berlin, Junk., 1913 etc. — G r a b a u, A. und S h i m e r ,  H. North Ameri-
• <ni index fossils. 2 v. New York, 1909. —  H e r t w i g ,  R . Lehrbuch der Zoologie, 15. Aufl. Jena. —  
И .i у * e r, E. Lehrbuch der geol. Formationskunde. 5. Aufl., 1913. — К о k e n, E. Die Leit- 
f • • ••• 111««it. Leipzig, 1896. — L a n g ,  A. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen
• ...... 2. Aufl. 1901. — N e u m a y r ,  M. Die Stamme des Tierreichs. Wien u. Prag, 1889. —
M i \ l . u n k e s t e r ,  A. Treatise of Zoology. London, 1900 — 1909. — P o m p e c k j ,  F. Ver-

ni. .luito cinschlagige Abschnitte im Handw6rterbuch der Naturwissenschaften. Jena, 1912. — 
ч • • in  m a n n, G. EinfUhrung in die Palacontologie. 2. Aufl. Leipzig, 1907. — S t r o m e r  von 
И •• i о li r a b a c  h, E. Lehrbuch der Palaontologie. I. Wirbellose Tiere. Leipzig u. Berlin. 1909. — 
| " I и и e r t o  n, H. H. Outlines of Palaeontology. London, 1923. — Z i t t e 1, K. Handbuch 
!► i l*i«la<nilc»logie. 5 Bd. M line lien u. Leipzig, 1876—1893. — Z i t t e l ,  K. a. E a s t m a n ,  Ch.
• *!11<111li of Palaeontologie. 3 ed., 1927.— Б о р и с я к ,  А. А. Курс исторической геологии.
I! •'Ч'>нмп 2 e. Ленинград, 1931. — Б о р и с я к ,  А. А. Курс палеонтологии, ч. I и II. Москва, 
! нм * Л а г у з е н, И. Краткий курс палеонтологии. Палеозоология, вып. I—II. СПБ., 
I"" • 11 а в л о в а, М. В. Палеозоология, ч. I и II. Москва, 1927. — Я к о в л е в ,  Н. Н.
1 » амии палеонтологии. Изд. 4-е. Ленинград, 1932. — Ш т е й н м а н н ,  Г. Введение в палеон-
• >amмщ Игр. с немецкого. Томск, 1909.
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верстием—апертурой. А г г л ю т и н и р о в а н н ы е  раковины бывают как 
однокамерными, так и многокамерными и достигают часто значительной вели
чины. Стенки их раковины бывают или сплошными (рис. НА), или, на ряду с 
простой или решетоиидиой апертурой, пронизаны довольно грубыми каналь
цами, через которые протоплазма может выступать на поверхность рако
вины (рис. 1Ш). И з в е с т к о в ы е ,  состоящие из кальцита, раковины фора- 
мпнифер в большинстве случаев многокамерны, реже однокамерны. Их стенка 
имеет или плотную, фарфоровидную структуру (Porcellanea), или она стекло
видно прозрачная и пронизана тонкими порами (Vilrocalcarea). Раковины фора- 
минпфср, относящихся к группе Porcellanea, как правило, снабжены лишь од
ним отверстием ■— апертурой (Imperforata), и лишь у немногих форм стенки на
чальных камер пронизаны порами. Вещество стенок их раковины гемогенно и 
при рассматривании при падающем свете фарфоровидно (рис. 18). У Vitro- 
со harm  поверхность раковины блестяща, стенки раковины более или менее

Рис. 13. Cribrosomum tex- 
tnlnriformc МОИ. Из ниж- 
игкнмснноугол 1.НОГО изво- 
стинкп 0. кплужскпА губ., 
и pu ipiMc. (/пика раковины 
coelom из двух слоем: вну
треннею известкового, по
ристого и наружного агглю
тинированною. X 20 (по 

М л л г р у).

Рис. 14., Calonrina cal- 
cilrapoides Lam. Изве
стковая пористая ра
ковина с добавочным 
(промежуточным) ске
летом, пре низанным 

канальцами.

Рис. 15. Operculina comptanata Basi. ар. 
Из миоцена Бордо. А — нат. вел., В  — 
разрез в плоскости симметрии, С — по
перечный разрез, при сильном увеличе

нии.

прозрачны и имеют тонкие канальцы, пронизывающие стенку в перпендику
лярном it внешней поверхности направлении (Perjorata). Видимые на поверх
ности отверстия канальцев или поры могут быть или очень мелкими и тесно рас
положенными (рпс. 12 А), или они имеют более значительный диаметр и отделе
ны друг от друга более значительными промежутками (рис. 12В). У некоторых 
форамиипфвр с пористой стенкой раковины имеется еще особая система анасто- 
мозирующнх между собой канальцев в септах между камерами или в других 
частях раковины, сообщающаяся с внутренней полостью и заполненная у жи
вых организмов протоплазмой, но не стоящая в непосредственной связи с про
низывающими стенку раковины канальцами и их порами (рис. 13 — 15). У фо- 
рамннифпр с раковиной сложного строения нередко вторично откладываются 
плотные известковые массы частью на поверхности раковины, частью внутри 
ее, в различных углублениях и пустотах первичного скелета. Эта вторичная 
часть раковины нередко также пронизана системой канальцев (рис. 14).

"В некоторых редких случаях (Fusulinidae) стенка раковины состоит из 
наружного слон, плотного, лишенного пор и подстилающего его внутреннего 
слоя своеобразной структуры (см. Fusulinidae).

В некоторых случаях у форамииифер наблюдается своеобразный и з о 
м о р ф и з м ,  заключающийся в том, что раковины с совершенно различным 
характером стенок, имеют очень сходную форму; например, чрезвычайно 
сходны между собой по форме род Comuspira с фарфоровидными стенками, 
род Spirillina с стекловидными пористыми и род Ammodiscus с агглютиниро
ванной песчанистой раковиной. Очень распространено у форамииифер явление
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’ и г. <• р г е н ц и и, т. е. когда формы, не состоящие в близких родственных
........и-пнях между собой, имеют в большей или меньшей степени сходные по
•И'М'* и строению раковины (частичная или полная изофения).

l';i. з м н о ж е н и е  фораминифер происходит в редких случаях путем де- 
■" 1 • 11 '<| , чаще же путем образования внутри раковины многочисленных мелких
...... . или эмбрионов, снабженных псевдоподиями и выделяющих на

■ |" *Н1 поверхности раковину, находясь еще внутри материнской раковины 
и ш вскоре после выхода из нее. Кроме того, у громадного большинства форм,
• * in по у всех, временами наступает половой акт или оплодотворение, в связи
• чем происходит так называемое ч е р е д о в а н и е  п о к о л е н и й ,  т. е. 
•|. рсцпнание между особями, происшедшими бесполым путем, и особями, про-
• о пк1 пмими половым путем. В связи с чередованием поколений наблюдается
..... «юразпый д и м о р ф и з м раковин, наблюдаемый также у многих иско-
iiii.Mux видов и заключающийся в том что у одних особей начальная камера 
крупной величины, а у 
ipynix она имеет очень 
иг итчитальные разме- 
рм Раковины, имею- 
niiir большую началь- 
ns ю камеру, называ
н и я  м е г а с ф е р и- 
•| * <• к п м и или м а- 
к р " с ф е р и ч е с к и- 
м и. а имеющие ма- 
мгmi.кую начальную ка- 
мгру —* м и к р о  с ф е 
рам п с к и м и. Микро
метрические раковины
... то имеют более зна-
•тм льпые размеры, не- 
| «' in мегасферические.
11.- мимо различий в раз- 
"• рях начальной ка- 
м' рм и в общей вели
чии.' раковины, микро- 
•'|ирические раковины 
м. pci ко бывают би- 
морфными илитриморф- 
IIUMN, т. е. расположе- 
пне камер в начальной 
к ., i n раковиньг бывает

мяч иным, нежели в 
им. 'и-чующей части, в 
". прими как у мегасфе- 
pici.'. Kiix раковин дан- 
.i........«идя способ рас*
• к..кIасения камер в начальной части раковины такой же, как и в по-
• |е чующей части (рис. 16).

< юразовавшиеся в микросферической особи «эмбрионы» выходят из ракови- 
"и им к лиют на своей поверхности первую камеру будущей раковины и путем
......... и постепенного образования последующих камер превращаются в мегасфе-
......... особи. Эти последние производят большое количество очень мелких,
" 11 • I о к 111 >1 х , снабженных двумя жгутиками гамет, которые покидают раковину,

1 - пк» плавают при помощи своих жгутиков и попарно сливаются (процесс 
" " 'И.гъмрения). После слияния двух гамет жгутики сбрасываются, на

......... ми яти выделяется первая камера, и путем роста и образования после-
.....их камер возникает микросферическая раковина; затем микросферйче-

• "I in, опять производит эмбрионов и т. д. (рис. 17). Иногда такое чере- 
и .пи.' поколений осложняется тем, что за микросферическим поколением

' . I мм одно, а два мегасферических, в некоторых случаях отличаю- 
' I р у г  о т  друга по величине начальной камеры, что ведет к тримор-

I ......  рпКоПИН.
I" 1111. немногие снабженные тонкой псевдохитиновой раковиной форамиии- 

....... .. 725 65

Рис. 16. Biloculina depressa D'Orb. Поперечные разрезы раковин. 
А — мегасферической особи. X о(); В — микросферической. Х90(Дне 
последние камеры не изображены на рис. В) (по Ш л у м б е р г е р у ) .



феры живут в прагмой иода, громадное же большинство их — обитатели моря 
В море они висел я ют кик мелкую прибрежную зону, ползая по дну и по водо 
рослям, так и открытом море, живя на дне океана или входя в состав планктона 
различных глубин Большинство входящих в состав планктона фораминифер 
населяет главным образом поверхностные слои открытого моря (до 200 м.) и 
питается микроскопическими организмами планктона, особенно кокколито- 
формми (ем. (UirmUUwphoridac). В общем, формы с известковой раковиной пред
почитают более пли маиао теплую воду 2, хотя некоторые из них, как, напри
мер, Miliolimt (Quinqucloculina) seminulum, одинаково часто встречающаяся 
как у берета Англии, так и в экваториальной части Индийского и Великаго

океанов, могут быть на
званы космополитами. Не
которые, напротив того, 
имеют ограниченные об
ласти распространения; 
так, например, Alveolina 
встречается в настоящее 
время лишь на незначи
тельных глубинах эквато
риальной части Индий
ского и Великого океанов, 
a Cycloclypeus был нахо
дим лишь в немногих, да
леко отстоящих друг от 
друга местах: у берегов 
Борнеб, Соломоновых ост
ровов, Фиджи и Фуна
фути. Многие круйные 
формы, относящиеся к ро
дам Operculina, Siderolites, 
Baculogypsina, С alcanna и 
др., имевшие во время тре
тичного периода очень, ши
рокое распространение в 
настоящее время сохрани
лись лишь в Индийском и 
Великом океанах. Раковин
ки мертвых фораминифер 
в несметных количествах 
покрывают морское дцо 
на громадных простран
ствах и образуют глав
ным образом на глубинах 
от 2500 до 4500 м. так 
называемый г л о б и г е- 
р и н о в ы й  и л  (рис. 18), 
получивший свое название 
по количественно преобла
дающим в нем представите

лям рода Glolriu<rina. Глобигериновый ил занимает, согласно О. К р ю м м е л ю , 
почти треть пси! попорхпости дна океанов (Юбмилл. кв. км.) и слагается, кроме 
пелагических глобигсрип, из раковинок других фораминифер, кокколитов, ске
летов радиолярий, и гол губок, обломнрв раковин пелагических моллюсков, *

Рис. 17. Схема цикла развития  P o ly s to m e lla  c rispa  L. А  — моло
дая мегасферическая особь; В —взрослая мегасферическая 
особь и ^кальцинированном виде (без раковины); 1 — боль
шое ядро; 2 -- мелкие ядра; С — мегасферическая особь, обра
зование гамет; О  — слияние двух гамет (при ббльшем увели
чении); К  микросферическая особь (декальцинированыая); 

микросфериЧ1'скан особь, образующая .зародышей" (по 
III а у д и н у).

* Среди морских жииотиих различают обыкновенно п р и б р е ж н у ю  ф а у н у ,  пе 
л а г и ч е с к у ю  ф а у н у  и г л у б о к о в о д н у ю  ф а у н у .  В прибрежную фауну входят 
как плавиющие, так и ползающие по дну или ведущие сидячий образ жизни животные в при
брежной полосе от береткой линии до глубины в 400 м. Под именем пелагической фауны объеди
няют как более крупных свободно плавающих животных (так называемый н е к т о н ) ,  так к 
обладающих очень о г р а н и ч е н н о й  способностью к активному передвижению и живущих во взве
шенном состоянии в толще воды (п л а н к т о н ) от поверхностных слоев моря (поверхностный 
планктон) до глубины и Н000 м. (глубоководный планктон). Как планктон, так и живущие на 
дне животные (б е и т о с) на глубинах свыше 400 м. составляют глубоководную фауну. Наиболь
шие измеренные глубины постит ют ШЮО м.

* S c h u b e r t ,  11. Ober die (ihltlgkclt des biogenet. Grundgesetzes bei den Foraminiferen. 
Central Ы. fOr Mineralogie, 1012. He feint im Geol. Zentralbl., Bd. 18, J 6, 1912, S. 280.
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• мн|н.ц нинтомовых водорослей и др. Преобладающие численно раковины глоби-
• |'Нм и обусловливают, главным образом, высокое содержание известц* 
" |"ин" :tn°/0) глобигеринового ила. На еще больших глубинах ( к р а с н ы й 1
• | \ пи к о в о  д н ы й  и л ) , вследствие повышения с глубиной растворяю-

• иигпбпости морской воды, известковые раковинки не сохраняются. Неко- 
H'l'iH' осадочные породы также слагаются почти исключительно из раковин 
||м|'имтшфпр, но обра-
»•••ниmi, сравнимые с со- 
н| и. mi ' 1111 ы м глобигерино- 
иим 1гтм , известны лишь 
........ . немногих тре-
* н*шi.iн отложений. Не-
....... рис опценовые изве-
* imiioi состоят преиму- 
нич I пенно из раковин 
мм I и< i. i ид, альвеолин или 
нуммулитов. Считавший-
• и прежде глубоковод
ным образованием белый 
мс I (рис. 19) чрезвычайно 
пм|пг раковинами фора- 
мин 1н|м»р, но количествен
на преобладают в нем не 
нилигпчсские глобигери- 
ны, и текстулярии и ро- 
i и чипы, живущие в на
ем» и щее время преиму- 
нинтнешю на незначи
мом,in,IX глубинах. В 
пермских и каменно-
....... .них отложениях
рома породообразующих 
организмов играют фу- 
а Vi и н ы. Многие на пер
ни II взгляд гомогенные 
IMII пол у кристал личе-
• к не плотные известняки 
различных возрастов на 
hi мифах оказываются со- 
с импцими из раковин фо
ра мин ифер и из других 
органических остатков
(рис. ^0).

I ‘шеовинки форамини- 
•|м»р хорошей сохран
но! ги, которые возможно 
HU ie iiiTb из заключаю- 
нюМ их породы, чаще 
и* ню встречаются в рых- 
•1мч мергелистых или
♦ ли и истых прослойках

Рис. 18. Глубоководный ил при увеличении в 700 раз. а  — слизь 
с заключенными в ней кокколитами; Ь — отдельные дисколиты ■ 
циатолиты; с — коккосфера; d —O lo b ig erin a ; е — сломанная ра
ковина глобигерины; /  — T ex tu laria ; g  — g '  — радиолярии; h  h i  —  
диски диатомовых водорослей; к и / — иглы губок; т — обломки 

породы.

меж iy известняками или в рыхлых мелообразных или землистых известняках.
Нередко в осадочных породах различного возраста находятся, иногда в гро- 

м.! (мим количестве, не самые раковинки фораминифер, а лишь их ядра. В зави-
• и mi ic | в от вещества, заполнившего внутреннюю полость раковины и сохра-
.........стоя в виде ядра, это последнее или дает лишь самое грубое представление
и фирме и подразделении внутренней полости раковины (кальцитовые, глаукони- 
и нио ядра), или, наоборот, представляет собой в большей или меньшей степени
• •"шиП слепок внутренней полости со всеми ее подразделениями (пиритовые,
•I.... |и1ритовые и особенно халцедоновые ядра) (рис. 21).

И норные раковины современных фораминифер были открыты в 1730 г. 
М «I и и к у с о м (Janus Plancus) у берега в окрестностях Римини. Еще в 1711 г. 
Ии к к и 11 и нашел раковины фораминифер в плиоцене Болоньи. Вначале их
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принимали за раковины головоногих моллюсков, и целый ряд исследователей 
( С о л ь д а н и ,  Ф и х т е  л ь ,  д'О р б и н ь и и др.) описывали их под общим

названием Cephalopoda fora- 
minifera в отличие от Cepha
lopoda siphonifera (своим на
званием фораминиферы обя
заны, стало быть, не порам 
и канальцам, пронизыва1р- 
щим у многих форм стенку 
раковины, а тем отверстия^

Рис. 19. Разрыхленный белый пишущий мел при увели
чении и .400 рая и проходящем свете с раковинами Тех- 

I и! a r ia , Q lob lgerin a  и R o ta lia .

Рис. 20. Шлиф верхнемелового изве
стняка Богемии при увеличении в 50 
раз с N o d o sa r ia , r ro n d lcu la ria , R o ta 

l ia  и обломками глобигерин.

в cnm’iif , посредством которых сообщаются между собой отдельные камеры 
ракопппы). Только в 1835 г. Д ю ж а р д е н у  удалось доказать, что тело

фораминифер состоит из полужидкой массы (прото
плазмы), которую он называл саркодой. Что каса
ется фораминифер, достигающих значительных раз
меров, то упоминание о нуммулитах встречается еще 
у Г е р о д о т а  и С т р а б о н а ,  a Orbitolina 
была описана С о с с ю р о м .

Не принимая во внимание родственных взаимо
отношений между различными группами форамини
фер , что при современном состоянии наших знаний 
не представляется возможным, всех фораминифер 
можно разделить, на основании свойств стенок ра
ковин, на 4 большие группы: Chitinosa, Agglutinan- 
Ыа, Pqrcellanea (=lmperforata) и Vitrocalcarea (= Per
forata). К Chitinosa принадлежит семейство Gromi- 
idac, к Agglutinantia — семейства Astrorhizidae и 
Lituolidae, к Porcellanea — семейство Miliolidae с его 

подсемействами и к Vitrocalcarea — семейства Lagenidae, Textularidae, Globi- 
gerinidae, Hotalidac, Nummulinidae и Fusulinidae l .

Chitinosa
1. Cem. Gromildae Carpenter

Большинство представителей семейства Gromiidae пресноводные животные, 
и ископаемые остатки их известны лишь из плейстоцена Скандинавии.

А____ В

Рис. 21. Лпот аИпп nm m nnol- 
d e s  (Rcuia). Верхний мол. Л — 
ракопина; Я—ядро. Сильно 

увеличено (по Г.ley).

1 По своеобразному строению стеной раковины F usulin idae не подходят, собственно, ни к 
одной из четырех групп и некоторыми ивторими (например Cus bm а п’ом) относятся.к группе 
A gg lu tin an tia ,
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Agglntinantia
2. Сем. Astrorhizidae Brady Ф

Гпковипа агглютинированная, шероховатая, большею частью асимметрич
на п, трубковидная, иногда ветвистая или с радиальными отростками, звездо- 
Iм разная или шаровидная; нередко значительной вели- 
чини; в большинстве случаев однокамерная; свободная 
ала приросшая. Песчинки, входящие в состав раковины, 
иногда слабо сцементированы. ? Силур. Карбон— ныне.

Представители этого семейства обыкновенны на боль- 
ишх глубинах современных океанов. В ископаемом 
гжтоянии особенно часты в палеозойских и юрских 
отложениях.

* Saccammina Sars (рис. 22). Раковина шаровидная, 
грушевидная или веретенообразная, плотно сцементи- 
|мшинная; апертура на трубкообразном возвышении; 
иногда соединены в цепочки. Карбон, юра, мел, палео- 
ич1 и ныне. S. (Saccamminopsis Sollas) carteri Brady за
полняет в окрестностях Эльфхиллса в Нортумбер
ленде целые слои каменноугольного известняка.

Крупные виды, принадлежащие к родам Astrorhiza,
Niuvummina, Нурегаттгпа и Rhabdammina, были опи- 
пшы из верхней юры средней Европы. Hyperammina
*ufivica — средний триас. Нахождение Hyperammina в силуре сомнительно.

3. Сем. Lituolidae Brady
Раковина агглютинированная, более или менее правильной формы, разде

ленная внутренними перегородками на камеры, реже однокамерная, свободная 
или приросшая. Перегородки между камерами иногда располагаются неравно
мерна), образуя лабиринт. Силур — ныне.

Современные виды живут главным образом на значительных глубинах.

А В

Рис. 22. S accam m in a  car
te r i Brady. Из каменно
угольного известняка Нор- 
тумберлэнда в Англии. А  — 
нат. вел.; В  — взломанная 
раковина с заполненной 
кальцитом внутренней по
лостью. X М (по Brad у).

Рис. 23. Trocham r 
m i па p ro teu s Каг- 
* гг. Венский песча
ник. Хюттельдорф 

близ Вены.

Рис. 24. P la co p s ilin a  
ro s tr a ta  Querist, 
ар. Верхняя юра. 
Рейхенбах в Вюр

темберге.

Рис. 25. H a p lo s tlch e  
h o rrid a  Schwager. 
Верхняя юра Грун- 
бннгена в Вюртем

берге.

Рис. 26. H a p lo -  
p h ra g m iu m  (H ap lo -  
p h ra g m o id e s) Irregu- 
lo re  Rom. sp. Верх
ний мел Крендорфа 

в Чехии.

Thurammina Brady. Раковина однокамерная, свободная, неправильно и а 
I".ни той формы, большею частью с бугорками или шиповидными отростками на 
нм|н'1»хмости. Верхняя юра — ныне.

Ammodiscus Reuse. Раковина представляет собой спиралыю свернутую в 
и 1мнП п к»скости трубку, неразделенную на камеры, с апертурой на конце. 
Itn11 ц нпи силур (Виктория). Во всех формациях — с карбона до настоящего
»<|'1>М1'|||| .

Гп» hammina Park. (рис. 23). Раковина многокамерная, спирально сверну-
........ и одной плоскости (трохондная); с верхней стороны видны все камеры, а

...... . только камеры последнего оборота. Апертура на нижней стороне в
..........у тип той щели. Стенка раковины тонкая, с гладкой поверхностью. Кар-
и •• ныне (Т. pusilla— цехштейн).
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Lituatuba  Rhumhler. Гшсопипа состоит из начальной камеры и следующей за 
ней неразделенной на кам(*ры, в начальной части спирально свернутой в раз
личных плоскостях, а н конечном отделе несвернутой трубки. Открытый конец 
трубки представляет апертуру. Стенки раковины с большим количеством 
склеивающего цемента. Карбон — ныне.

Nmtosuiclla llrady. Гаконина многокамерная, прямая или изогнутая, с рас
положенной на конце апертурой. Стенки состоят из мелких песчинок, склеен
ных fм*.|I.нIим количеством цемента. Карбон — мел.

Stachna Ilnuly. Гаконина многокамерная, приросшая. В начальной части ра
ковины н а м е к  на спиральное расположение камер,которые далее расположен^ 
неравномерно. Камеры с добавочными септами (лабиринтные). Силур,? девон. 
Карбон нижняя юра.

Placopsilinit d'Orb. (рис. 24). Раковина грубо песчанистая, шероховатая, 
iipitpoeiiiati, состоят из грушевидных или шарообразных камер, соединенных 
и виде цепочки. Круглая апертура расположена на конце последней камеры. 
Силур - ныне.

Sanmina Chapman. Приросшая раковина состоит из начальной камеры и 
дихотомически или неправильно ветвящейся второй камеры. Несколько апертур 
ни концах ветвей. Юра — ныне.

llhrophiM Montf. Раковина свободная,многокамерная, агглютинированная из 
песчинок, и гол губок или раковин фораминифер. Камеры расположены в пря
мой или изогнутый ряд. Апертура на конце последней камеры. Кембрий — ныне.

Гиг. 27. /'n do th vra  crass a  Brady. Из 
иаряисиамеиноугольного звестняка. 

Мичково, близ Москвы. Вид сбоку и с
л и гpi урной стороны (по Мёлл-еру).

Ряс. 28. C ribrosp ira  p a n d e r i Mol). Из 
нижнекаменноугольного известняка Туль
ского района. Вид сбоку и со стороны 

апертуры (по Мёллеру) .

lluplostirhe Rchhs (рис. 25). Раковина прямая или слабо изогнутая, из одного 
ряди лпбириитообрпзпо подразделенных камер, конусовидная или почти ци
линдрический. Степка раковины толстая, грубопесчанистая. Апертура на ран
них камерах (у молодых особей) простая, у взрослых состоит из нескольких 
отверстий или дендритовидна. ?Карбон. Юра — ныне.

ф JAtunla Lam. Раковина в начальной части завита по спирали в одной 
плоскости, дилен переходит в прямую незавитую; стенка раковины с большим 
количеством цемента. Внутренняя полость лабиринтная. Апертура вначале 
проспи., у взрослых особей представлена несколькими отверстиями на конце 
раковины. Карбон — ныне.

Haplophraf/minm Reuse (рис. 26). Отличается от рода Litiiola нелабиринтной 
внутренней полостью раковины. Апертура или простая (Iiaplophragmoides 
Cushman), или представлена несколькими отверстиями. Карбон — ныне; осо
бенно шито а юпе и мелу.

Polyphrayma Кенни. Раковина приросшая; возвышающаяся над.местом при
креплении часть ее цилиндрическая, часто ветвистая, с короткими камерами. 
Внутренний полость раковины лабиринтная. Стенка раковины состоит из двух 
слоев: наружного агглютинированного и лишенного пор и внутреннего извест
ковой) перфорированного. Апертура решетовидная. Мел.

Endothyra lMnll. (рис. 27). Раковина завита в плотную спираль и состоит из 
ясно отграниченных друг от друга камер. Агглютинированная стенка раковины 
с большим количеством цемента, с гладкой внешней поверхностью и у некоторых 
представителей двойная. Апертура в виде одного отверстия. Карбон-— триас.

Cribrospira МОИ. (рис. 2S). Раковина известковая, с пористой стенкой (на 
этом основании этот род тик же, как и следующий, относится некоторыми авто
рами к Perforata, хотя, с другой стороны, несомненны близкие родственные от-
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шипения этих родов к роду Endothyra), во взрослом состоянии двусторонне сим
метричная. Апертура в виде многочисленных круглых отверстий, расположен
ных более или менее концентрически. Карбон (до мела?).

Bradyina M6U. Раковина спиральная, двусторонне симметричная. Апертура 
ti ниде одного или нескольких отверстий у основания септальной поверхности 
последней*камеры и с рядом добавочных отверстий По периферии ее; эти Послед
ние при образовании следующей камеры не закрываются ею, а остаются в виде 
итперстий вдоль шовной линии. Карбон.

Porcellanea ( =  Imperforata)
4. С е м . Mlliolidae Carpenter

Раковина известковая, плотная, фарфоровидная, у немногих форм заилю- 
ноющая в поверхностном слое песчинки.

В опресненной воде и на больших глубинах толстостенная известковая ра
ковина может заменяться тонкой псевдохитиновой или кремневой. Большин
ство современных форм — обитатели мелких частей моря, и лишь немногие 
спускаются до значительных глубин.

1 . П о д Се м . С o r  п и  s р i r  i п а  е
Раковина в виде спирально завитой в одной плоскости, неделенной на камеры 

трубки.
Cornuspira Schultze (рис. 29). Раковина представляет собой спирально за

питую в одной плоскости трубку, образующую значительное количество обо
ротов, при чем открытый конец трубки представляет апертуру.-? Верхний кар- 
бон. Триас — ныне.

2 .  П о д с е м . N u b e c u l a r i n a e
Раковина в большинстве случаев приросшая, в начальной части спиральная, 

н последующей — неправильной формы; с одной или несколькими апертурами. 
Пермокарбон — ныне.

Nubecularia Defr. Раковина свободная или приросшая, состоящая из оваль
ной эмбриональной камеры, второй трубчатой, завитой спирально, и последую
щих неправильно расположенных камер. Пермокарбон — ныне. Особенно часто 
п миоцене (сарматский ярус) Бессарабии.

3. П о д с е м . P e n e r o p l i n a e
Раковина в большинстве случаев многокамерная, с спирально или циклически 

расположенными камерами, редко однокамерная. Юра — ныне.
Формы, объединенные в этом подсемействе, по всей вероятности не предста- 

иляют генетически однородной группы.
* Peneroplis Montf. (рис. 30). Раковина многокамерная, плоская, в тачаль

ной части спирально завитая, далее переходит в незавитую, расширяющуюся 
•нить. Начальная камера, а иногда и вторая с пористыми стенками. Апертура 
простая, щелевидная или представлена многими мелкими отверстиями. В тре
тичных отложениях и в современных морях.

Кcramosphaerina Stache (Bradya Stache). Верхний мел. Сомнительно, предста- 
илист ли собой фораминиферу 1-.

(hrlriculina Lam. (Archa/kts Montf.) (рис. 31). Начальная часть раковины спи- 
piuii.no навита в одной плоскости, последующая часть быстро веерообразно рас
ширяется и у многих форм совершенно охватывает Начальную спирально за
питую часть; в таком случае спиральная часть оказывается окруженной кон
центрическими кольцами последующих камер. Камеры подразделены вторич
ными перегородками на мелкие камерки. Стенка раковины только в самой на- 
4iuii.n<>(i части пориста. Апертура представлена многочисленными мелкими, 
ргм иилишенными в несколько рядов по краю диска отверстиями. Миоцен —
Н|.НН<

Mrandropsina Munier-Chalmas. Раковина дисковидная, с неправильной 
фирмы иыростами, стелящимися по плоским сторонам раковины. Камеры под-

• h II v v я I г I. Sulla «Bradya tergestina* Stache. R i v .  Ital. Pal. Ann., 30, 1024, p. 17 — 26.
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р.чздолопы нторичн ммп перегородками. Апертура в виде рядов круглых отвер
стий. ItrpXllllft мил.

P'allolin 11. DonvillA— верхний мел,
* Orlntolitas Linn. (рис. 32). Раковина дисковидная. У микросферических 

особеП норные камеры распололсены спирально,остальные циклически. Камеры 
pan доле мы па каморки; каморки каждой кольцевидной камеры совершенно раз
общены друг от друга, но сообщаются с камерками предыдущей и последую
щей кольце пых камер. Стенка раковины не перфорированная, за исключением 
самых парных камер, стошси которых снабжены порами. Многочисленные мел
кие круглые апертуры расположены по периферии раковины. Эоцен. (

Ь

Рис. 20. C o m itsp lm
p o i y g V r t l  |<М1ЯЯ.
Олигоцям. Няи-

1|>МЯ.

Рис. 30. P en erop lis  
p la n a tu s  Montf. 
Современная. Сре
диземное море.

Рис. 31. ОгЫсиНпа 
n u m lsm a lis  cTOrb. 
Плиоцен. Италия.

Рис. 32. O rbU olltes eom p la n a ta  Lam. Эоцен 
Парижского бассейна. А  — вид с широ
кой стороны и с ребра; В  — обломки 

(увеличено).

Pr по sorites Н. DouvillG. В начальной части раковины камеры расположены 
спирально (по крайней мере у микросферических особей), позднее циклично и не 
вполне разделены на вторичные камерки. Апертуры многочисленны. Мел.

Sorites Ehrenberg. Раковина дисковидная, у микросферических особей с спи
рально расположенными начальными камерами и циклически расположенными 
последующими. Камеры вполне разделены на камерки, сообщающиеся как 
между собой, так и с камерками предыдущей и последующей кольцевых камер. 
Стенка только самых ранних камер с порами. Апертуры расположены в один 
ряд по периферии раковины. Миоцен — ныне.

Cyclolina d'Orb. — мел.
Marffinonura Quoy et Gaymard — ныне.
* Orhitolina d'Orb. (рис. 33). Раковина округлой формы, с одной стороны 

выпукла, с другой несколько вогнута. Поверхность раковины гладкая или кон-

Рис. 33. O rbita lin a  соп- 
c a v a  Lam. (лноман. 
Ьнпярские Альпы. А — с 
нижней стороны; /I—с 

исрхнсА (пят. пел.).

Рис. 34. A lv eo lin a  bosei d'Orb. Нижнеэоценовый известняк 
окрестностей Парижа. Слева — раковина с апертурной сто
роны; справа — раковина с вырезом, чтобы показать внутрен- 

нее строение. Значительно увеличено.

центрически исчерченная. Камеры расположены циклически в один слой и 
подразделены на многочисленные камерки. Стенка раковины известковая, с 
включенными в ней песчинками или с мелкоячеистым кремневым покровным 
слоем. D n u v i l l A  считает орбитолин асимметричными орбитолитами с 
агглютинированш>П ракопиной. На этом основании род относится некоторыми 
авторами к Agglutinaniia. Мел. Очень часто в нижнем мелу (О. lenticularis 
Lam.) и в ере пнем (О. voveava Lam.).

Orbiiopsella Mun.-Chalm. Раковина дисковидная. В начальной части рако
вины камеры расположены по подкововидной спирали, в дальнейшем цикли
чески. Лейас.

Dicyclina Mun.-Chalm. — верхний мел.
Spirocyelina Mun.-Chalm. Раковина дисковидная,без пор, с острым краем. 

В начальной части раковины каморы расположены ясно спирально, а в дальней
шем концентрическими кольцами. Верхний мел.
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♦ I hrnlina Bose.1 (Bwclis Montf.) (рис. 34). Раковина веретенообразная,
, ■ •шитнп-нальковатая, яйцевидная или шаровидная, в большинстве случаев 
, • imiiMimui по направлению оси закрученности; состоит из спирально завитых
ни)..... л, при чем каждый последующий оборот вполне охватывает предыду-

.....  Эмбриональная камера округлой или эллиптической формы. Полость
•••ми mm оборота раковины разделена проходящими перпендикулярно к оси 
I ни.niiiii.i вертикальными перегородками на низкие длинные камеры, а эти по-
........ иг, в свою очередь, разделены поперечными перегородками на камерки, из
••■■и.pi.lx каждая посредством круглых отверстий сообщается с прилегающими 
г.»маркими соседних оборотов. У современных видов камерки подразделены на
..... (и. id' мелкие отделы. Стенка раковины состоит из тонкого покровного слоя
м рнитложенного под ним основного слоя. Согласно А л ь т п е т е р у ,  в по-
i.P'.HiinM слое имеются неравномерно расположенные поры. У некоторых видов
..........дается д и м о р ф и з м .  Первые альвеолины появляются в самых вер-
*мч мгла. Чрезвычайно часто альвеолины встречаются в эоцене, где иногда 
ни ииогся породообразующими (нижнеэоценовый известняк Парижского бас- 
• • Мим, альвеолиновые известняки Средиземноморской области) (Flosculina 
Marin», Flosculinella Schubert, Alvionella H. DouvillS и др.).

4. П одсем. M i l i o l i n a e  Carp.
Маковина известковая, плотная, в солоноватой воде заменяющаяся псевдо- 

гитиповой., педко кремневая или агглютинированная. Вся раковина или только

Рис. 35. А — B U ocultna In om ata  d'Orb., из миоцена Бадена близ Вены; В  — T rllocu lin a  
g ib b a  d'Orb., из олнгоценового песка А  струппа; С — S p iro lo cu lin a  b a d en s ii d'Orb., из 
миоцена Бадена близ Вены; D  — Q u in quelocu iina sa x o ru m  d'Orb., из эоценового извест

няка Гриньона близ Парижа.

начальная часть ее завита в виде клубка. Раковины диморфны.Карбон — ныне.
Agathammina Neumayr. Раковина известковая, с большим количеством ai- 

глютинированного материала 
па поверхности, в виде свер
нутой в неправильной формы 
клубок трубки, открытый ко
нец которой представляет 
апертуру. Карбон — юра.

Quinquelocuiina d'Orb.
(рис. 35, D; рис. 36). Обороты 
раковины расположены в пя
ти различных плоскостях.
Каждая камера занимает по
ловину оборота. Стенка рако
вины известковая, нередко с 
агглютинированными песчин
ками на поверхности; в опрес
ненных бассейнах и на боль
ших глубинах иногда крем
невая. Апертура с вдающимся 
н нее с одной стороны зуб-
^<>м* ныне * Рис. 36v Q u in quelocu iina sem in a lam  L. Поперечный разрезMlliola -Lam. (рис. микроОферической раковины. Сильно увелич. (по 111 лум*
37). По строению ракови- бе рг е ру) .

1 А 1 t р р t е г, О. Beitrflge zur Anatomie und Physiologie v*m Alveolina. N. Jahrb. f. Min., 
i • »*<» I. ii. l»al. Beilageband 36, 1913.
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l'm\ Л/. M U M  a strtpU latn  (J Orb. 
Раконина с ОокояоА и с ancpiyp- 
ной гтороиы. СродниА но не и 1 ри- 

мьома Алия Парижа.

пи сходна с родом Quinqucloculina, но с решетовидной апертурой. Эоцен,
Spirolnrulina (ГОгЬ. (рис. 35, С). Раковина состоит из камер, занимающих 

кпждпл половину оборота и расположенных в одной плоскости, за исключением
лишь самой начальной части раковины микро- 
сферических особей, где камеры расположены, 
как у рода Quinqucloculina. Апертура простая, 
расположенная обыкновенно на несколько вы
тянутой шейке, с вдающимся в нее простым или 
раздвоенным зубцом. Пермь — ныне. 7 /  

TriloGulina d'Orb. (рис. 35, В). Камеры распо
лагаются сериями по 3 таким образом, что на ра
ковине снаружи видны только три камеры, при
крывающие три камеры предыдущей серии; только 
в начальной части раковины микросферйческих 
особей расположение камер как у квинквелоку- 
лин. Внутренняя полость не лабиринтная. Апер
тура с раздвоенным зубцом. Триас — ныне.

Trillina Muri.'-Chaim. Раковина как у рода Triloculina, но с лабиринтными ка
мерами и с решетовндпой апертурой. Эоцен.

IHUtrulina <Г()гЬ. (Pyrgo Defr.) (рис. 35, А). С наружной стороны раковины 
видны толI.ко две последние камеры. У мегасферических особей каждая после
дующая камера отстоит на 180° от предшествующей, у микросферических же 
особей в начальной части раковины камеры расположены, как у рода Quin- 
qucloeulina, затем как у Triloculina и наконец типичным для билокулин обра
зом (см. рис. 1(>). Внутренняя полость камер нелабиринтная. Апертура обык
новенно с широким раздвоенным зубцом. Лейас — ныне.

b'abularia Defr. (рис. 38). Раковина, как у рода Biloculina, но с лабиринт
ными камерами и с решетовидной апертурой. Эоцен — миоцен.

Idalina Schiumb. et Mun.-Chalm. Расположение камер как урода Bilocu- 
linn% по последняя камера занимает бблыпую часть внешней поверхности ра
ковины, оставляя неприкрытой лишь очень небольшую часть предпоследней 
камеры. Камеры иелабиринтные. Апертура решетовидная. Верхний мел.

ГггИооиИнa Schiumb. et Mun.-Chalm. Отличается от рода Idalina тем; что 
последняя камера занимает всю внешнюю поверхность раковины, и лабиринт
ными камерами. Апертура решетовидная. Верх
ний мел.

Паисппа <ГОгЬ. В начальной части рако
вины камеры расположены как у квинквело- 
кулины, по последующие камеры располага
ются приблизительно в одной плоскости, при 
чем дне камеры образуют полный оборот; лишь 
у некоторых форм в конечном отделе раковины 
камеры становятся короче, и на оборот прихо
дится более двух камер. Апертура решетовид- 
ная. Верхний мел— ныне.

Vcrtcbraliva <ГОгЬ. (рис. 39). В начальной 
части раковины камеры расположены по спи
рали, а. последующие камеры по прямой ли
нии. Апертура в виде длинной, узкой щели на 
конце' последнем камеры. С эоцена до настоя
щего времени.

Многие В1ПЫ итого подсемейства принадлежат к важнейшим породообразую
щим фораминиферам. В эоцене (Парижский бассейн, Пиренеи) они образуют 
•мощные толщи известняков, и в настоящее время, например в Немецком море, 
на запад от берегов Норвегии, билокулины образуют известковые скопления 
на дне моря.

Ряс. 38. F abuldria  
d isco lith es  Defr. 
Эоцен. Париж.

Рис. 39. V erts- 
bra lina  m ucronata  
d'Orb. Современ
ная. Средиземное 

море.

Vitro-calcarea ( =  Perforata)
5. Сем. Lagenidae Carp.

Раковина известковая, стекловидная; стенка раковины с очень мелкими, тесно 
расположенными порами. Апертура в большинстве случаев звездчатая, редко 
простая. С верхнего кембрия до настоящего времени.
74



I,нити Walker et Jacob (рис. 40, А). Раковина однокамерная, шаровидной, 
•♦Hih'ihi inull или колбовидной формы, с терминально расположенной аперту- 
1 "Ц 11иж11иП силур — ныне. £

♦ Nndosaria Lam. (рис. 40, В). Раковина состоит из камер, расположенных 
и и ■mu ряд но прямой линии; шовные линии (границы между камерами) перпен- 
■ии. у Iн|>мы к продольной оси раковины. Положение большею частью звездча- 
н'И ппгртуры совпадает с продольной осью. ? Кембрий. Нижний силур — ныне.

IhiituUna d ’Orb. (рис. 40, С). Отличается от предыдущего рода изогнутой 
..........  косым направлением швов между камерами и сдвинутой к вогнутой
• inpMim раковины апертурой. ? Карбон. Юра — ныне.

I uuinulina d'Orb. (рис. 40, Е ). Раковина сжатая с боков; одна сторона pa
in ни нм почти прямая, другая более или менее выпуклая. Камеры низкие, швы 
мнми у ними косые. Апертура расположена на краю последней камеры, соответ-
• гмуиицом прямой стороне раковины. ?Пермь. Юра — ныне.

Maryinulina d'Orb. Раковина в поперечном разрезе круглая или овальная, 
hull,ко в самой начальной части раковины камеры расположены по спирали, 
и и остальной части по прямой линии. Апертура более или менее сдвинута к 
|фшо последней камеры. ?Кембрий — ныне.

I Angelina d'Orb. (рис. 40, Р). Раковина уплощенная. Камеры расположены 
пи прямой линии и отделены друг от друга швами, проходящими перпендику-

л е с  о i f

Рис. 40. А  — L agena s e m is tr ia ta  Williamson, из плиоцена Антверпена; В  — 
N o d o sa r ia  sp in ic o sta  d'Orb., из миоцена Бадена близ Вены; C — D en ta lin a  
e leg a n s  d'Orb,, миоцен Бадена близ Вены; D  — C ris te lla r ia  ro tu la ta  Lam., из 
верхнего мела Чехии; E — V agin u lin a  rec ta  Reuss, из неокома Зальцгит- 

тера; F —Lingulin a  c o sta ta  d'Orb,, из миоцена Бадена близ Вены.

лярно к продольной оси раковины. Апертура эллиптическая или щелевидная. 
ТКарбон. Пермь — ныне.

Frondicularia Defr. 1 (рис. 41 и 42, D). Раковина широкая, очень плоская. 
Камеры изогнуты, каждая охватывает с боковых сторон предыдущую камеру. 
Микросферические особи с намеком на спиральное расположение камер в началь
ной части раковины. Карбон — ныне.

Glandulina d ’Orb. (рис. 42, А). Раковина яйцевидная или овальная. Камеры 
расположены по прямой линии, и каждая последующая камера охватывает и 
прикрывает большую часть предыдущей. Последняя камера занимает большую 
часть всей внешней поверхности раковины. Триас — ныне.

Flabellina d’Orb. Раковина сходна с раковиной фрондикулярий, но отли
чается спиральным расположением камер в начальной части раковины как у 
микросферических, так и у мегалосферических особей. Мел.

* Cristellaria Lam. (рис. 40, В  и 43). Раковина двусторонне-симметричная, 
спирально завитая на всем протяжении или только в начальной части, плоская 
(Planularia Defr.) или выпуклая с боковых сторон. Стенка раковины с очень 
мелкими порами. Апертура около периферического края последней камеры, 
звездообразная, треугольная или щелевидная (Robulus Montf.).? Верхний кем
брий. Триас — ныне.

Polymorphina d 'O rb .2 (рис. 42, В). Более или менее охватывающие одна дру- * *

1 F. D е t t m е г. Ober das Variieren der Foraminiferengattung Frondicularia. Neucs Jahrb. 
f. Mineralogie, 1911. — S c h u b e r t .  Ober die Verwandtschaftverhdltnisse der Frondicularia. 
Verb. к. - k. eaod. Reicbsanstalt, 1912, S. 139 — 184.

* C u s h m a n  and O z a w a .  A Monograph of the Foraminifcral Family Polymorphinidae, 
Recent and Fossil. Proc. U. S. Nation. Mus., v. 77, 1930.
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гую каморы расположили ноправильно-сгшрально или в два ряда. Круглая 
окруженная радиальной иггриховитостью апертура расположена на продольной
ОСИ рВКоНИНЫ. ПсрХНИЙ
комбрий — ныло. л o r

Рис. 41. I го hih uJa- 
rtn т б h r l  Ulillg. 
И* юргкик глии 
Рмааисиою района.

Ряс. 42. A —G lan du lin a  In fla ta  Воптегп. из олигоценовой 
глины Хермесдорфа; В  — P o lym o rp h in a  in f la ta  William
son. современная, из Немецкого моря; С—D im orph ln a  
sp., из плиоцена Сиены; D  — F ron dicu laria  g o ld fu ss i  
Reuse, из верхнего мела (Scaphlten - Pliner) Дюльмена.

Dimorphina ci Orb. (рис. 42, С). Раковина цилиндрическая; камеры округлой 
формы, расположены в начальной части раковины как у полиморфин, а далее 

в один ряд по прямой линии. Линии швов ясные, вдавленные. 
С мела до настоящего времени.

6. Сем. Textularidae Schultze
Раковина крупных форм агглютинированная, часто в 

известковым, прободенным грубыми канальцами более глубо
ким слоем, у мелких форм стекловидная, пористая. Ка
меры расположены полностью или отчасти в два (реже 
более чем в два) чередующихся, иногда спиральных; ряда, Кем
брий — ныне. ^

На основании, главным образом, исследований Ш у 
б е р т а ,  в настоящее время можно считать установленным,* 

что формы, объединяемые в это семейство на основании характерного распо
ложения камер раковины, представляют собой сходные по строению раковины 
сталии развития различных генетических рядов.

* Tvxtularin Defr. 1 (рис. 44). Раковина агглютинирован
ная с различным количеством цемента, клиновидная, более 
или менее сжатии и одном направлении. Камеры нелабиринт
ные и расположены и два ряда (лишь в самой начальной ча
сти раковины микросферичсских особей), иногда спирально.
Зигзаговидные линии границ между камерами двух рядов 
проходит по середине широких сторон раковины. Апертура 
в виде дуговидной щели на внутреннем крае последней ка
меры. Кембрий • ныне.

Tcj'tulariclla CiiHlnnan. Отличается от рода Textularia 
круглым поперечным сечением раковины и лабиринтными 
каморами. Orel пса раковины с большим количеством це
мента и с гладкой поверхностью. Мел — ныне.

СипсоИпп (ГОгЬ. Сходна с родом Textularia, но раковина 
сжата в ином направлении, так что зигзаговидные линии 
границ между камерами двух рядов проходят не по широ
ким, а по узким сторонам раковины. Камеры низкие, широ- рИс. 4 4 . T ex ta a r im  
кие, лабиринтные. Апертура в виде длинной узкой щели или аыиЧп.п* а'ОгЬ. 
ряда круглых отверстий ВДОЛЬ внутреннего края последней Современная (по 
камеры. Мел — ныне. у ’

r o tm t r l  (3<М1я>). Из 
тргкш мин Рааан- 
ского района (по 

У а и г у).

1 S c h u b e r t ,  R. Obcr die Foraniinlfcrcn «Gattung» Textularia Defr. und ihre Verwandt- 
schaftsverhfiltnisse. Verluindl. d. k. k. geol. Relchsanst. Wien, 1902. — Beitr&ge zu elner nat(lr* 
lichen Systematik tier l'oniiuliiifcren. None* .Juhrb. 1. Miner., Beilageband 25, 1908.
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Httinicrina d'Orb. В начальной части раковины камеры расположены в два 
I'M in, м м дальнейшем в один ряд по прямой линии. Апертура у двурядной ста- 
♦ни и надо щели на внутреннем крае последней камеры, а у взрослых круглой 
♦пн пммльпая и расположена на конце раковины. Карбон — ныне.

( мhrnslomum МбИ. (рис. 45, С). Стенка раковины состоит из двух слоев: на- 
I'piiiinrn песчанистого и внутреннего известкового с порами. Камеры располо- 
........ и дна ряда. Апертура в виде решетовидной пластинки. Апертурные отвер-
• I и и между камерами простые (нерешетовидные). Карбон — пермь.

('/unacammina Brady (рис. 45, D). Раковина агглютинированная, в начальной 
•ни I и дпурядная, переходящая затем в однорядную. Апертура на двурядной
• in in и как у рода Textularia, у взрослых — в виде многочисленных круглых
...... . и"Г11 й на терминальной поверхности последней камеры. С карбона до перми
и г цн'тичного до настоящего времени. Из мезозойских отложений неизвестна.

л $  с  0  Г

Рис. 45. А  — B a lim in a  bach ian a  d'Orb., миоцен, Нусдорф близ Вены; В  — B u lim in a  р и -  
p o id e s  d'Orb., миоцен, Нусдорф близ Вены; С — C ribrostom u m  te x tu la r ifo rm e  Moll., из ка- 
менноуг. известняка с. Дугно б. Калужск. губ. X 10; D  — C lim acam m in a  p vrifo rm e  М511., из 
нижнекаменноуг. известняка с. Слобода б. Тульск. губ. X 20; Е — V a lvu ltn a  sp„ из эоцена 
Гриньона; F — T etra ta x is  с о п к а  Ehrenb., из каменноуг. известняка Иваново -Вознесенской 
обл. Х20 (по Мёллеру); G — E h ren bergina se r ra ta  Reuss, из миоцена Бадена близ Вены;

H — U v ig er ln a  p y g m a e a  d’Orb., из миоцена Бадена близ Вены.

Valvulina d'Orb. (рис. 45, Е ). Раковина агглютинированная, коническая, 
трех рядная, с известковым более глубоким слоем. Апертура с вдающимся в нее 
иубцом. Карбон — ныне.

Globivalmlina Schubert. Агглютинированная раковина с вздутыми каме
рами. Кембрий — пермь.

Vcrneuilina d'Orb. Раковина агглютинированная, трехрядная. Апертура на 
и и утреннем крае последней камеры. Нижний мел — ныне.

Tritaxia Reuss. Раковина агглютинированная, трехрядная, в поперечном 
pujipiuio треугольная. Апертура овальная на внутреннем крае последней ка
меры или круглая и терминальная. Юра — ныне.

(iaudryina d'Orb. (рис. 46, С). Раковина агглютинированная, в начальной 
•iiirrii трехрядная, затем двурядная. Нижний мел — ныне.

(Hamlina d’Orb. (рис. 46, D). Раковина агглютинированная, в начальной ча- 
п'и трехрядная, скоро переходящая в однорядную. Мел-— ныне.

(lilmbelina Egger (рис. 46, А). Раковина известковая, пористая, вздутые ка
меры расположены в два ряда (лишь в самой начальной части раковины микро-
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п|юрических особей < iiitpiijii.no). Большая и широкая дугообразная апертура 
околи инут|мчшрго крин последней камеры. Мел.

Ilnhi'inn <Г()rl). (pin*. *1(1, If). Раковина известковая, пористая, двурядная, 
(ю.'ич* и Iп менгг ГЖ1ГПШ и одном направлении, щелевидная апертура располо- 
зкопм кого отпоен гг ii.iio продольной оси раковины. Мел —  ныне.

Tetrataxis Ehrenb. (рис.45, 
F ). Раковина известковая, ко-

а
ч-v  rw ническая. Чередующиеся ка-

\  ™ ШЮВВк C»J меры расположен^ ;по спи-

J  £ щШв&Ш ради. Карбон — пеЬмь.
Л  \  W Ehrenbergina Reugs (рис.

45, G). Раковина известковая, 
с чередующимися камерами, 
в большей или меньшей сте
пени спирально завитая в од
ной плоскости. Мел — ныне.

Bulimina d’Orb. (рис. 45, 
А и Б). Раковина известко
вая, пористая, удлиненно
спиральная, большею частью 
трехрядная. Апертура с от
ходящей от нее внутрь спи
ральной трубкой. С юры до 

настоящего времени. Virgu- 
Una d’Orb. — с нижнего меда 
до настоящего времени. Pleurostomella ReuSs.— мел — ныне.

Uingerina d’Orb. (рис. 45, Я). Раковина известковая, пористая, удлиненная, 
снирнльпо-трехрядная, с вздутыми, ясно отграниченными одна от другой ка- 
мгрнми. Круглая терминальная апертура на конце удлиненной шейки. Мел — 
ныне.

7. Се м . Globigerinidae Carp.

ТриунппгАна; /? 
оир.Лиго 
Германии

Р и г .  46. A (H lm bellna e lo b ife ra  Keuss, из сенона окрести.
Hoi Ivin a (n crassa ta  Reuss, из верхнего мела

оир. ЛигслорФа; С — O au dryin a  ru gosa  d'Orb., иа верхнего мела 
мини; /> *Cl a v  till па com m un is  

близ Вены.
d'Orb., миоцен, Баден

Раковина известковая, грубопористая, по крайней мере в начальной части 
раковины трохоидная1. По оси раковины между оборотами находится незапол
н ен н ое пространство — пупок (umbilicus). Камеры вздутые, шарообразные. 
Верхний триас — ныне.

Рис. 47. А — O rbulina u n lversa  Lam., из плиоцена Сиены; В  — S p h a ero ld ln a  
au sfr laca  d'Orb., из миоцена Бадена близ Вены; С— G lob igerin a  conglom erates 
Schwujrer, плиоцен, Кар-Ннкобар. а  — с верхней стороны, Ъ — с нижней; 
г — часть поверхности раковины (увел.), d  — разрез раковины (при боль

шом увелич.).

* Globigerina d ’Orb. (рис. 47, С). Раковина трохоидная, состоящая из шаро
видных камор. Стопка рп конины толстая, с довольно крупными порами. На внеш
ней поверхности раковины между порами расположена сетевидная система воз
вышений с длинными, тонкими иглами по углам ячеек сети (на ископаемых ра
ковинах иглы обыкновенно по сохраняются). Большая апертура открывается 
в полость пупка. Иногда (Globigerinoides Cushman) имеются добавочные аперту
ры. Верхний триас — ныне.

Globigerinella Сшйшшп. Раковина планиспиральн&я (камеры расположены
1 Трохоидвымм называются такие раковины, у которых камеры расположены оо винтовой 

спирали.
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и.» • и и | hi in n одной плоскости). С большой, симметрично расположенной апер-
• (|>ми М«*л — ныне. ^

I him Una d'Orb. (рис. 47, А). Начальная часть раковины как у глобигерин, 
•ш миг/1ПДПЛЛ шаровидная камера заключает в себе все предыдущие, которые 
и и» и ю;м* гнпи иногда исчезают. Стенка последней шаровидной камеры толстая, 
н|м hi uni nit порами различного диаметра и покрыта тонкими, длинными иглами. 
1|м и1мнып отложения — ныне. Указания на нахождение раковин орбулин в 
и.» 11н,.юПг|сих отложениях несомненно ошибочны. C u s h m a n  считает все рако- 
Hiiii.1, ппигииные под родовым названием Orbulina из дотретичных отложений,
........ППГЛЩИМИСЯ к этому роду.

Uldtamridina d'Orb. (рис. 47, В). Снаружи раковины видны лишь несколько 
пт к  ’ ших камер, прикрывающих предыдущие камеры. Мел — ныне.

11| и» вставите ли этого семейства пелагические животные, населяющие пре
имущественно поверхностные слои открытого моря теплых областей. Их ра- 
•»«мшиы образуют главную составную часть так называемого глобигеринового 
в 'in, покрывающего громадные пространства дна современных океанов.

8. Сем . B otalidae Carp.
Гиковина свободная или приросшая, большею частью трохоидная, реже спи- 

/нм»,мо навитая.в одной плоскости или состоит из скопления неправильно распо- 
иынчтных камер. У трохоидных раковин обыкновенно все камеры видны с дорзаль- 
♦IIIв ' стороны и только камеры последнего оборота с вентральной. Апертура
* бппкншнстве случаев на вентральной стороне, иногда на периферии. Кембрий —
ИМИС.

a b Q Ь

Вн», 4Н. A D lscorb ln a  p ia n o r b is  d'Orb. Миоцен. Нусдорф близ Вены. В  — D iscorb ln a  sp. Современная. 
й I ■•|»хней стороны, b —с нижней, с — сбоку, d  — в  разрезе. С — P lan orbu lin a  m ed ite rra n en sis  

d'Orb. Современная, о — с верхней стороны, Ь — с нижней, с — в разрезе.

Ki>irillina Ehrenb. Раковина известковая, пористая и состоит из круглой 
н Iи иIIцсвидной начальной камеры и неразделенной на камеры, завитой в плот
ную спираль в одной плоскости трубки. Апертура представлена открытым кон
ин м трубки. Кембрий — ныне.

( 'tmicospirillina Cushman. Раковина представляет собой завитую в кониче- 
♦ иую спираль трубку. Стенка раковины известковая, пористая. С нижней сто-
........ ииден только последний оборот. Апертура в виде узкой щели, идущей от
1Н'рИ1|им»ии к пупку. Юра.

Archncdiscus Brady. Чечевицеобразная раковина состоит из начальной ка
меры и неразделенной на камеры трубки, завитой в плотную спираль. Стенка 
piiiiMiiinn.t толстая, пористая. Апертура на конце трубки. Некоторыми авторами 
«•ниистец предком нуммулитов. Карбон.

I цятгЫпа Parker & Jones (Discorbis Lam.) (рис. 48, А,В). Раковина трохоид- 
ни и, 11>уб< пюристая, с выпуклой дорзальной стороной и плоской или слегка во- 
my mil нейтральной. Апертура на вентральной стороне около пупка.? Кар
пин ныне.

I'iunorbnlina d ’Orb. (рис. 48, €). Раковина грубопористая, в начальной части 
мш|н1'1!.1шн, в дальнейшем состоит из одного ряда камер, расположенных кон- 1

1 * • |м» хоидиых раковин та сторона, на которой находится вершина спирали, условно назы- 
♦‘••♦►и мм|шмш.ной или верхней, а противоположная вентральной или нижней.
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центрическими, замкнутыми 1сольцами или более или менее неправильно. По 
одпоИ или но несколько апертур на каждой камере. Третичные отложения —
ИЫПе.

Tnnuatulina  d ’Orb. (Cibicides Montf.). Раковина грубопористая, трохоид- 
iiiiji, с млмскоЛ дорзальной стороной и выпуклой вентральной. Расположенная 
ни периферии раковины апертура продолжается в виде тонкой щели на дор-

1’м<\ 40. А - R a ta l i a  beccarll L., из плиоцена Сиены; В  — 
R ulvin u lin a  p a r tsc h l d’Orb., из миоцена Бадена близ Вены.

зальную сторону раковины. 
Мел — ныне.

Anomalina d'Orb. Отлича
ется от предыдущего рода сжа
той с обеих сторон, почти сим
метричной раковиной и апер
турой без щелевиднфгр продол
жения на дорзальную сторону 
раковины. Нижний мел — 
ныне.

*Rotalia, Lam. (рис. 49, А). 
Раковина трохоидная, мелко
пористая. Полость пупка за
полнена вторичной скелетной 
массой. Септы обычно двой
ные, с системой канальцев 
внутри. Апертура на вентраль

ной стропе, приблизительно на середине расстояния между периферическим 
краем раковины и пупком. ? Силур. Триас — ныне.

J'ulmnulina Parker & Jones (Eponides Montf.) (рис. 49, В). Раковина трохоид- 
нил, мал ко i юр истая. Септы не двойные. Полость пупка заполнена скелетным 
веществом. Большая апертура на вентральной стороне м^жду периферическим 
краем раковины и пупком. ? Карбон. Триас — ныне.

Epistomina Terquem (рис. 50). Раковина трохоидная, выпуклая с обеих сто
рон, мелкоиористая. Полость пупка заполнена скелетным веществом. Швы 
обыкновенно утолщены. Кроме апертуры на 
септальной поверхности последней камеры, до
бавочная апертура в виде щели, расположен
ной около периферического края вентральной 
стороны. Мри образовании новых камер доба
вочные апертуры прежних камер заполняются 
прозрачным скелетным веществом. Юра—ныне.

* CaUarina d ’Orb. (рис. 51). Раковина тро
хеи дна л, пористая. Поверхность раковины ин
крустирована добавочной скелетной массой,

Риг. 50. Fp Istom ina s te llig e ra  Reuse sp. 
Из юрских (орнатопмх) глин Центрально- 

промышлеимая обл. (по У л и г у).

Рис. 51. C alcarin a  ca l- 
c itra p o id es  Lam. Верхи, 
мел. Маастрихт, Голлан- 

дия.

заполняющей углубления и образующей на поверхности раковины шиповидные 
выступы с системой канальцев внутри. Апертура в виде ряда мелких отвер
стий на вентральной стороне вдоль внутреннего края последней камеры. 
Мел — ныне.

Pellatispira Поиявас. Раковина планиспиральная, симметричная, начальные 
обороты раковины плотно прилегают один к другому, а пространство между по
следующими оборотами заполнено вторичной скелетной массой. Третичные от
ложения.

Eorupertia Yabe et ITanzawa— эоцен. Gypsina Carter — мел — ныне. 
Patellina Williamson — нижний мел — ныне.

Роды Tinoporus Montf., Carpcnlerin Gray, Polytrema Risso и др. отличаются
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приросшими грубопористыми раковинами неправильной формы и имеют 
иногда значительную величину.

9. Сем. Nnmmnlinidae Carp.
Раковина известковая, многокамерная, чечеёицеобразная или в виде плоское$* 

опта, с мелкопористыми стенками и с добавочными плотными скелетными об- 
1>п:юваниями. Камеры расположены по спирали или циклически. У многих форм 
« септах и других частях раковины имеется система анастомозирующих каналь
цев. Верхний карбон. ? Юра. Мел — нь je.

a) Nummulitinao
Amphistegina d’Orb. (рис. 52). Раковина спиральная, чечевицеобразная, 

не вполне симметричная, с добавочной скелетной массой по оси спирали. 
Многочисленные камеры последнего оборота с одной стороны раковины вполне 
охватывают предыдущие обороты, доходя до центра спирали, а с другой сто-

а

Рис. 52. A m p h is te g in a  han eri 
d'Orb. Миоцен. Нусдорф близ 
Вены, а  — вид с ребра, Ь — 
нат. вел , e n d  — в разрезе. 

Увел.

Рис. 53. O percu lin a  c o m p la n a ta  Bast. sp. 
Из миоцена Бордо. А  — нат. вел.; В — 
разрез по плоскости симметрии и С—по

перечный разрез, сильно увелич.

юны раковины не вполне. Септы простые, без канальцев. ? Карбон. ? Триас, 
(грхний мел — ныне. Особенно часто в миоцене.

* Operculina d'Orb. (рис. 53). Раковина планиспиральная, симметричная, 
плоская, с быстро расширяющимися оборотами. Все обороты видны с обеих 
порой. В септах и в скелете периферического края 
рмковины система канальцев. Симметрично располо
женная апертура у основания последней камеры.
Мел— ныне. Особенно часто в эоцене.

lleterostegina d’Orb. (рис. 54). Отличается от предъ- 
ндущего рода камерами, подразделенными вто
ричными перегородками. Эоцен— ныне. Heterocly- 
fH4ts Schubert с олигоцена до настоящего времени.
( 'ficloclypeus Carp, с миоцена до настоящего времени.

Nummulostegina Schubert. Раковина по внеш
нему ииду сходна с нуммулитами, но отличается от 
ник отсутствием системы канальцев в септах и дру- 
I и ч ч а с т я х  раковины. Карбон.

+ Nummulites Montf. (Camerina Brug. Phacites Blumenb., Lenticulites Lam.) 
(риг, Г»5 — 58). Раковина известковая, пористая, чечевицеобразная, двусто-
........... состоящая из многих спиральных оборотов, разделен-
• септами на камеры. В большинстве случаев имеется промежуточный ске- 
е I , оррниующий небольшие бугорки на поверхности раковины. Септы и пери_ 

•|м piHiecifiiii край оборотов (Dorsalstrang) заключают в себе систему анастомо- 
ннр■ 1Н1НИХ каналов, как и у рода Operculina. Шаровидная начальная камера 
и и» имеет значительные размеры, или очень сдала. Каждый последующий
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Рис. 54. H e tero s teg in a  c o s ta ta  
d'Orb. Из миоцена Нусдорфа.
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оборот раковины или вполне охватывает и прикрывает предыдущие обороты, 
доходи своими боковыми крыльями до оси спирали (Nummulina), или такого 

о Ь с d е

с ь о d
Виг. Л5. N u m m u lltes  cf. lu casan u s  Defr. Из эоцена' КрессенОерга в Баварии. Сильно уве- 
;1И«1, а  - юикопористая стенка раковины; b — перегородка с интерсептальными каналь
цами; с полость камеры; скелет периферического крав оборотов раковины (Doreal- 

Ntinnio с системой каналов; « — столбик плотного вещества (промежуточный скелет).
охиитынания ив происходит, и предыдущие обороты видны снаружи раковины 
( A s s i l m n )  (рис. 56). Поперечные щелевидные апертурные отверстия, посред

ством которых соседние камеры оборота сообщаются между 
собой, расположены симметрично около того края септы, ког 
торый прилегает к предыдущему обороту. Септы продолжа
ются и в боковые крылья оборотов и наблюдаются у группы 
Radiatae или Striatae в виде простых или слабо волнистых ли
ний (рис. 55), у группы Sinuatae они сильно изогнуты в 
различных направлениях (рис. 57, Л3), а у группы Reticulatae 
образуют сеть, соединяясь между собой поперечными перемыч
ками (рис. 57, В*). Характер прохождения септ в боковых 
крыльях (filet cloisonnaire) представляет собой хороший при
знак для различения видов и может быть ясно обнаружен, 
если отломить кусочек раковины.

P r e v e r  так же, как и Н. D о u v i 1 1 6, расчленяет 
Nummulites на три рода: Сатеппа — сетчатые нуммулиты, 

Lentioulina — несотчатые и Assilina — формы, у которых последующие обо
роты и« шюлпо охватывают предыдущие. В зависимости от присутствия или

Рис, М. N um m u tl-  
te s  {АячШ па) г \р о -  
пвпл Sow. Но цен. 

Пиреном.

С3 с -

й г-

Рис. 57. А ' А % — N u m m u lttfis  R /zrh en sis Ehrenb. Эоцен. Ливийская пустыня. Нат. вел. Л*— 
часть раковины с отколотым поверхностным слоем, чтобы показать характер септальных 
линий. В 1%В * — N u m m u lltd s  Im tv ig u tu t Lam. Среди, эоцен. Париж. Нат. вел. В 8 — обломок 
раковины (увелич.). С1,* — N u m m u lltrs  ram on d i Defr. Эоцен, нуммулитовый известняк Пи

ренеев. Маг. вел. С* — то же, увелич.
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н ум ниш грануляций Camerina расчленяются, в свою очередь, на Bruguicria 
<« Ынпрпа, a Lenticulina на Gumbelia и Рагопаеа.

'bhuHwulitcs pristinus, описанный B r a d y  из «каменноугольного из5&ст- 
ИН1ИИ, пмшГючно основан на эоценовом N . variolarius. Г ю м б е л ь приводит 
н умм v 'I н то в из франконской юры1. Наибольшее же распространение нуммули

тов падает на эоцен. Нумму- 
В литы являются характерными

для эоценовых отложений Те-
й

тиса
там

и нередко 
целые горные

слагают
массивы.

Рис. 59. P o ly s to m e lla  cri- 
s p a  Lam. Плиоцен Сиены.

Самые крупные виды нуммули
тов (Nummulites gizehensis 
Ehrenb.,^. orbiculatus, N . com 
p lanatus Schafh) достигают 107 
мм. в поперечнике, а самые 
мелкие 2 мм. Олиго цен. 

•Nummulites» cumingi =  Operculinella Yabe — верхний олигоцен— ныне (в тро
мп чипе их и субтропических областях, например в Суэцком заливе), согласно 
\ и h и, родственна с гетеростегиной.

I'uliistomella d’Orb. (Elphidium  Montf.) (рис. 59)— юра — ныне. Nonionina 
•ИMb. (Nonion Montf.) — ? карбон, триас — ныне.

Миг. М. А — нуммулитовый известняк с ракови
нами N u m m u lites a is ta n s  Pusch. в горизонтальном 
|1апрезе. Эоцен. Пиренеи; В  — нуммулитовый из- 
мстнак с поперечными разрезами раковин N .  

iuensanus Defr. Эоцен. Закопане в Карпатах.

b) Orbitoidinae
ПгЫhides d’Orb. (Hymenocyclus Bronn, Lycophrys, Montf., Discocyclina, Rhi- 

idiliipj/i'tma, Asterocyclina Giimbel) (рис. 60). Раковина более или менее упло- 
HiMHintti, с круговым или звездообразным внешним контуром, часто изогну- 
*им Ммшиняя поверхность раковины гладкая или с радиальными ребрышками. 
II титльпой части раковины, на протяжении первых 3 — 5 оборотов камеры 
(•Hi'MnHnjKOHbi по спирали, в дальнейшем же замкнутыми, концентрическими 
|ннн,цим1!. Каждое кольцо разделено поперечными перегородками на большое 
•♦н/111'нмтно мелких четырехугольных камер. К главному, срединному слою 
mi мир г обеих сторон прилегают циклически расположенные в несколько ря- 
и»м цпГщцочные камеры. Очень часто встречаются в эоцене вместе с нуммули- 
нми, рнжо в верхнем мелу и в миоцене.

II" Ш л у м б е р г е р у ,  род Orbitoides распадается на следующие под-
рм/1М

и) nvbitoides s. str. с ромбическими камерами среднего слоя и с грубопори- 
* • мм и пипками. Верхний мел.

I») Оrlhophragmina Mun.^-Chaim. (Discocyclina Gumb.) с прямоугольными ка- 
«•"рнми ирилнего слоя. Эоцен, олигоцен. ч

• ) t,r)ndocyclina 2 Gumb. Камеры среднего слоя с дуговидным внешним краем 
и о! шпгтугольные. Стенки раковины с тонкими порами. С верхнего эоцена 
и" миимнип. Разделяется, в свою очередь, на несколько подродов.

1 нмнм'итглыю меловых нуммулитов (?) см. Am. H e i m .  Eclog. Geol. Helv., XVII, 1922, г мм
■ I •• in о I n e, P. et D о u v i 11 6, R. Sur le genre Lepidocyclina. Мёт. Soc. G6ol. France, 

| • ..I ГЛ), v. XII, 1904. — C u s h m a n ,  J. A. The American species of Orthophragmina a. 
I » i i t V» IIiiii. N. S. Geol. Surv., Prof. Pap. 125, 1918. — V 1 e г k, V. d. (см. выше). — The 

"•I- ! i-|ililiM'ycllnn in the Far East. Eclogae Geol. Helv., v. 21, JN* 1,1928. — T о b 1 e r, A. He- 
l' • | > 11 и ни, rin ncucs Subgenus v. Lepidocyclina. Eclogae Geol. Helv., Bd. 17, 3.^1932.— 

I* • Nuirn on a Lepidocyclinlimestone from Cebu. Sci. Rep. Tohoku Imp. Univ., 2 Ser., 
M Hi hi | Ibid., v. IV, Nr. 3 <0ber Nummulites Cumingi*. — D о u v i 11 6, H. Revision des 

• i I * н lliii'ii, Мёт. Soc. G6ol. France, v. I, Мёт. 2, 1924; Mom. 2, 1925.
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d) Miagypsina Sacco. Камеры среднего слоя ланцетовидные, начальная 
часть раковины спиральная. (' олиго цена до плиоцена.

? I'rotocyelina Pualzow— лейас.

С D Е В

1 г з
Сиг. ПО. Л O rb ito ides р а р у га се а  ВоиЬёе. Из среднеэоценовой железной руды Крессенберга 
н Ьлнарии. Сильно увелич. 1 — камеры среднего слоя, 2 — боковые камеры 3 — 
плотные столбики (промежуточный скелет). В —часть раковины в разрезе при более сильн. 
увелмч., ^—камеры с пористыми стенками, 4 •- система каналов в скелете периферического 
крин оборотов, 5  — каналы, соединяющие между собой отдельные камеры. С —то же в нат. 
«ел. Крсссенберг. D  — O rb ito ides  ten e lla  Gflmb. Нат. вел. Среди, эоцен Крессенберга. 
/: O rb ito ides  v a rie c o sta ta  Gumb. Нат. вел. Эоцен. Сан-Мартино, близ Вероны. F — O rbito 

id e s  eph ipp iu m  Sow. Нат. вел. Среди, эоцен Крессенберга.

10. Сем . Fusulinidae МбНег
Стенка раковины известковая и состоит из наружного плотного, лишен- 

косо ю»р слоя и подстилающего его пронизанного тонкими канальцами второго 
слоя. Маковина веретенообразная или шарообразная, спиральная, двусторонне- 
симметричная, инвалютная, многокамерная. Септы складчатые, с апертурными 
отверстиями у основания. Апертура в виде одного продолговатого отверстия 
или ряда крцелых отверстий. Карбон — пермь.

Раковина фуаулнп, находящихся, по всей вероятности, в генетической связи 
с нпжнепалсозойскиади эндотирами, считалась ранее пористой, но, согласно 
исследованиям главным образом D о u v i 1 1 6, У о 1 z;a, S t  a f f а и др., 
поверхностный топкий, очень плотный слой раковины не имеет пор. Под ним 
расположен второй, пронизанный тонкими трубочками («ячеистый») слой, ко
торый может образовать выступы внутрь камер (Dachskelett). Кроме того, 
но поверхностному слою могут проходить в сагитальном направлении утол
щения в виде колец («обручи», «базальный скелет»). В противоположность 
зтим взглядам, V a b e  считает раковины фузулин пористыми.

П о с в н е м у  р а с п р о с т р а н е н и ю  и п о  р о л и  в п о р о д о -  
о Г» р н и к II II II и и <|> у п у л и н ы и м е ю т  д л я  в е р х н е г о  п а л е о 
з о я  та. к о с  же  з н а ч е н и е ,  к а к  н у м м у л и т ы  д л я  п а л  ео г е н а .

У ро ща Fusuliuella Moll, и Schubertella Staff-Wedekind (Fusulinellinae) 
из каменноугольных и пермских отложений начальный оборот раковины асим- 
метричеи, н стенки раковины состоят из одного непористого слоя, соответ
ствующего поверхностному слою других форм. У Fusulinae начальная часА» 
раковины симметрична, и стенка состоит из двух слоев.

*Fusulina Fisch. ( llemifusulina, Triticites) (рис. 61). Раковина более или 
менее веретепонидпая, только с продольными, сильно складчатыми, особенно 
на обоих концах, перегородками. Септы иногда схорошо различимыми порами. 
Встречается массами в верхпекаменпоугольных и пермских отложениях Ев
ропы Азии, Сев. Америки, Гватемалы, бассейна р. Амазонки.
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*Miwagerina М611. Раковина шарообразная, у переходных форм к роду 
I utultna несколько веретенообразная, только с продольными перегородками, 
»• • *н»|м.ш складчаты лишь на обоих концах. Часто встречается в каменноуголь
ные и пермских отложениях Азии и Европы.

У Vrrbeekinae начальные обороты завиты асимметрично, септы не склад- 
ц»нмг Назальный скелет хорошо развит. Апертура в виде ряда отверстий.

Vrrhcekina v. Staff — пермь.
Ihtliolina Schellw. (Moellenna Schellw.). Раковина более или менее цилин- 

н|1МЧ1ткая. Пермь (Япония, Китай).

Гис. 61. A  — F usullna cy lin d r ica  Fisch. Нат. вел. Из каменноугольного известняка 
Красноуфимский район Уральской обл. В  — тот же вид. Увелич. (часть ракокины вырезана). 
< F nsulina k ra ffti Schellw. Разрез, проходящий через большую центральную камеру; 
и> непористый наружный слои (Dachblatt), р  — слой с выступами в полость камеры 
(Dnchskelett). Карбон Дарвас (по Ше ль в ину .  D  — F usulina m in im a  Schellw. Срединный 

разрез раковины. Увелич. Карбон. Донецкий бассейн (по Шельвину) .

Nrvschwagerina Yabe. Раковина веретеновидная или шарообразная, с про- 
Мм ii.iii.iми, поперечными и добавочными (ложными) перегородками. Карбон, 
нп|»мI.. Очень близка Sumatrina Volz. Верхняя пермь.

Причислявшийся прежде Д а у с о н о м ,  К а р п е н т е р о м  и другими 
и и I прим и к фораминиферам Eozoon из кристаллического известняка архей- 
ihnm возраста оказался, как показали тщательные исследования М ё б и 
ус и*, так же, как и Archaeosphaerina, образованием неорганического проис- 
• мж;И'П ИЯ.

Геологическое распространение форашшифер
Количество описанных до настоящего времени видов фораминифер чрез- 

III,1411(1110 велико и уже в 1880 г. достигало 2000, из которых около */* прихо- 
>ш н и пи ископаемые формы. Замечательна долговечность многих родов и ви- 
нн|| Согласно П а р к е р у ,  Д ж о н с у ,  Б р э д и  и другим исследователям, мно- 
I in in и м проходят через несколько систем. Р е з к о е  р а з г р а н и ч е н и е  
р мм <> и и в и д о в ,  в с л е д с т в и е  с у щ е с т в о в а н и я  м н о г о ч и с -  
.......  и ы х п е р е х о д н ы х  ф о р м ,  ч р е з в ы ч а й н о  з а т р у д н и -
• •• I I, и о, а в некоторых случаях, может быть, и невозможно. Кроме того, 
мим|mi' -пне называемые «роды» фораминифер п р е д с т а в л я ю т  с о б о й
• I и д и ы е п о  ф о р м е  с т а д и и  р а з в и т и я  р а з л и ч н ы х  г е н е -
• и ч о г к и х р я д о в ,  как это, например, выяснено Р. Ш у б е р т о м 6т- 
•• • iiH''iMi() рода Textularia. Из вышесказанного ясно, что выяснение .фило-
• • м"П1Ч1м кнх взаимоотношений между различными группами фораминифер 
•I'* I и in инмется на большие затруднения. Как видно из прилагаемой таблицы, 
Imimr/umla представляют собой геологически значительно более молодую
• I*\ iiiiу, пгжели Perforata; с другой стороны, некоторые группы Perforata по 

I' ■ .гinн'тп строения и расположению камер раковины, по сильному разви-
.......... .. скелета и т. д. достигают наивысшей степени диффе-
I" miiiitiimt раковины среди всех фораминифер и наиболее удаляются в этом
• " ......пип пт гипотетической примитивной исходной формы.

I'MltnuiiloKniphica, Bd. 28, 1878.



Древнейшие остатки форамииифер известны из к е м б р и й с к и х  отложе
ний. 1 l:i кембрийских отложений Мальвернса в Англии Ч э п м а н о м  были 
описаны форамшшферы, относящиеся к родам Lagena, Nodosaria, Marginulina, 
Cristvlluria n Spirillina , настолько хорошей сохранности (особенно Spirillina), 
что на них индии далее топкая пористость стенок раковин. Кроме того, еще 
.) |» и н б о р г о м были описаны ядра форамииифер из кембрийских отложе
ний окрестностей Ленинграда. Ядра эти обыкновенно относятся к родам: 
Vcrmmilnm, llnlivina, Nodosaria, Pulvinulina и Rotalia, но, как указывает 
Г н и  h hi а н, е одппакопой вероятностью могут быть отнесены к родам: Fer- 
nm ilina , Tcxtulnrin, Nodosinella или Rheophax и Trochammina. Относительно 
с и л у р и II с к и х форамииифер имеются указания на нахождение рода Placo- 
psilina а порхнем силуре Индианы, различных представителей семейства Lage- 
nidne а силурийских отложениях Мальвёрнса в Англии, родов Нурегаштгпа и 
Star hr ia и верхнем силуре Готланда, родов Dentalina, Rotalia? и Textularia 
п силуре центрального Уэльса и др. Относительно д е в о н с к и х  форамииифер 
наши спадения чрезвычайно скудны. Из к а м е н н о у г о л ь н ы х  и п е р м с к и х  
отложений шиюстпо большое количество различных форм, некоторые из кото
рых являются породообразующими. Saccammina слагает целые слои нижнека- 
мснноуголм1мх пород Англии и Бельгии, а в верхнекаменноугольных и перм
ских отложениях имевшие чрезвычайно широкое распространение предста
вители семейства Fusulinidae нередко совершенно заполняют мощные толщи 
известняков. Кроме этих породообразующих форм, широко распространены 
также многочисленные представители семейств: Lagenidae, Textularidae, Rotar 
lidae и рол Kndolhyra. Из внеальпийского т р и а с а ,  за исключением лишь 
непхпетрнисоных отложений Соммерсета в Англии с родами Stacheia, Haplophrag- 
mium и др., почти совершенно неизвестно форамииифер. Известняки и доло
миты альпийского триаса точно так же в большинстве случаев претерпели
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мининм значительные изменения и перекристаллизацию для того, чтобы в 
'**• могли сохраниться раковины фораминифер. В общем триас чрезвычайно 

■ и мим «щитками фораминифер, и известные из него формы принадлежат в 
•■•Miniinнстне случаев к родам, существовавшим уже в палеозое.

Им мшистых и известковых отложений ю р с к о й  с и с т е м ы  известно 
iiHHiii ион.мое количество большею частью очень мелких форм с известковой 

in mil раковиной. Характерной чертой юрской фауны фораминифер явля- 
Miii .шачительное преобладание семейства Lagenidae, хотя в некоторых отло-
........ lx многочисленны также представители группы Agglutinantia.

И нгложениях м е л о в о й  с и с т е м ы  представители родов Textularia, 
H'dtihit, Cnstellaria, Globigerina и семейство Miliolidae образуют вместе с кок-
• • • -Hi I ими (cM.Flagellata) белый пишущий мел. Некоторые слои верхнемелового 
чф" Ммлстрихта почти целиком состоят из раковин Calctirina. Орбитолины 
•••• ММИ1ГН широко распространенными породообразующими организмами в
• нм.игмнловых отложениях и в сеномане, а альвеолины — в верхнем мелу.

11 п а л е о г е н е  как Perforata, так и Imperforata достигают высшего разви- 
|нп Милнолиды слагают в окрестностях Парижа и в Пиренеях мощные слои 
"Нггипых известняков, служащих прекрасным строительным материалом. 
ihrnlina, Orbitolites и Orbitoides также образуют эоценовые известняки, но в 

и |Н|пгичоском отношении наибольшее значение имеют Nummulinidae, запол- 
"♦НМ1ШИ в неимоверных количествах эоценовые и олигоценовые осадки «нум- 
“ V .пи■иной формации» теплого центрального моря того времени (=Тетис), охва-
• мнпимп го тогда не только современную Средиземноморскую область, а распро-
• !||нт1111Ш)гося за дугу Альпов на север, далеко в Африку на юг, через Персию 
•♦ I ь*г Индию на восток и до центральной Америки на запад.

И н е о г е н е  Nummulinidae почти совершенно исчезают, лишь АтрЫ- 
-bgiua является еще в некоторых случаях породообразующей. Особенно богаты 
"Ммпслми фораминифер миоценовые отложения Венского бассейна, Мериленда, 
Мм|1гииии (Сев. Америка), Виктории в Австралии и плиоцен Италии. В общем 
••••!• иичретичная фауна фораминифер очень близка к современной.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Попможно, что к Protozoa относятся обитатели морских глубин Xenophyo- 

fifioni, образующие пластинки до 7 см. величиной, состоящие из неправильно 
I ни‘положенных сетчатых тончайших и более грубых трубочек, иногда диско- 
нП|н!Нпой или веерообразной формы; между этими трубочками наблюдается 
•топырь, образованный посторонними телами.
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•i«ini‘baftl. Erforsch. des Balatonsees, Bd. I, Teil I. Pal. Anhang. 1910. — V a u g h a n ,  T. Ame- 
ilruii and European Tertiary larger Foraminifera.Bull. Geol. Soc.Amer., vol. 35, 1924. — V 1 e г k, 
.1 M., v. d. Studien over Nummulinidae en Alveolinidae. Verh. Geol. Mijnbouwk. Gen. o. Nider- 
IiiiiiI en Kolonien. Geol. Ser., t. 5. 1922. — The Genus Lepidocyclina in the Far East. Eclog. 
In ul. llelvet., v. 21, JN* 21, 1928. — V 1 e г к, J. M. v. d. and U m g г о v e. Tertiare Gidsfora- 
Milnlf. van Nederlandsch Oost-Indie. Wetens. Med. Dienst Mijn. Ned. Ind., J\i 6 , 1927. — W e d e -  
li I n d, R. Отдел Rhizopoda в «Handworterbuch der Naturwissenschaften», 1913.— W e n g e n, W. 
Phylogenetic Considerations of the Nummulinidae. Proc. Fourth Dutch East Indian Congress 
nf Nn 1. Sc. Weltevreden (Java). 1927. — W r i g h t ,  J. Report on Pleistocene Foraminifera from 
Nuviiya Zemlya. Append. F. (cm. P e a r s o n  «Beyond Petsora Eastward»). London, 1899. —
V и b e, H. A contribution to the genus Fusulina. Journ. of the College of Sci.lmp. Univ. Tokyo, 
v. XXI, 5, 1906. — Das Strukturproblem der Fusulinenschale. Beitr. z. Palaontol. u. Geol. Oster- 
i Hr III’ngarns etc., Bd. 23, 1910. — Notes on some eocene Foraminifera. Sci. Rep. of the Tohoku 
Ii i i i i . Univ., ser. 2, v. 5, 1921. — Tertiary Fora mini fero us Rocks of Taiwan (Formosa). Sc. Rep. 
Iiilinkii Imp. Univ., ser. 2, Geol., v. 11, 1930. — Y a b e, H. and H a n z a w a, S Tertiary Fo-
♦ iiinliiifiTous Rocks of the Philippines. Ibid., v. 11, 1929. — А р х а н г е л ь с к и й ,  А. Верхне-
MiMiniuc отложения востока Европейской России. Мат. для геол. России, т. 25. 1910 (форамини- 
||и<|1Ы см. стр. 454 — 479, табл. 8). — Б о г д а н о в и ч ,  А. и Ф е д о р о в ,  А. О некоторых 
•1|м*дстнвителях рода Elphidium в сарматских отложениях низовьев реки Кубани. Тр. Нефт. 
Г|*илого-развед. Инст., сер. А, вып. 22. 1932. — В а с и л ь е в с к и й ,  М. Микрофауна и ме
тки се коллекгирования. Геол. Изд. Гл. Гео л.-Разе. Упр. Москва. Ленинград, 1930.—К еш - 
м и и. Фораминиферы (перевод под ред. А. Фурсенко, с приложением библиографического спра- 
•111411111(3, сост. А. Богдановичем). Гос. Научно-техн. Нефт. Изд. Москва — Ленинград, 1933.— 
К V i и с ц о в, С. Нуммулиты темных известняков северо-восточного побережья озера Гокча. 
-I мп'ггйн озера Севан (Гокча)». Над. Ком. Эксп. Иссл. А.. Н. — Л и х а р е в ,  Б. Palaeofusu- 
Иии пипа sp.nov. из антраколитовых отложений Сев. Кавказа. Изв. Геол. Ком., 1926, т. XLV, 
М 2. - М ё л л е р, В. Спирально-свернутые фораминиферы каменноугольного известняка Рос-
iiiii, Мат. геол. Росс., т. 8. 1878. — Фораминиферы каменноугольного известняка России, не 
|||ммц таилнющие спирального завивания и т. д. Мат. геол. России, т. 9. 1880. — М е ф ф е р т ,  Б. 
Ii|iuiпческая заметка по поводу статьи С. Кузнецова «Нуммулиты темных известняков северо- 
••иг Iочного побережья озера Гокча». Изв. Гл. Геол.-Разе. Упр., 1930, т. XLIX, JV* 5. — Заметки 
•• фауне харьковского яруса некоторых областей юяшо-русского палеогена. Изв. Веесеюзн. 
I i'iik. Разв. Объед., вып. 74, 1931. — Эо ненова я фауна Даралагеза в Армении. Тр. Гл. Геол.- 
I'u'iii, Упр., вып. 99. 1931.— Н е ч а е в ,  А. Фауна пермских отложений восточной полосы 
I и|и|||. России. Тр. Казанск. Общ. Ест., т. 27. 1899. — Р е н  г а р т е  н, В. Орбитоиды и нум- 
«и читы южного склона Кавказа. Тр. Гл. Геол.-Разв. Упр., вып. 24. 1931. — Р я б и н  и н, А. 
' 1 мениторых орбитой да X Кахетии. Изв. Геол. Ком., 1911, т. XXX,  JV«196. — Т у т к о в с к и й . П .  
•"Mi*ши о фауне пестрых глин с. Чаплинки Киевск. губ. Зап. Киевск. Общ. Ёст., т. 8, вып. 1.
• чмм Фораминиферы из третичных и меловых отложений Киева. Ч. I. Зап. Киевск. Общ. 
I • | . 1 . 8 , вып. 2, 1887; ч. II, там же, т. 9, 1888. — Фораминиферы голубоватой глины ив буровой
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с и нижи нм ни Подоле и Kiieiie. Hun. Киспск. Общ. Ест., т. 9, 1888. — Форашшиферы из крр- 
мепгного iieoieiui. Нан. Киепгн. Общ. Кет., т. 11, вып. 1, 1890. — О микрофауне некоторых тре- 
1 ичимм оеидкои ПолмненоМ губ. Нан. Киенен. Общ. Ест., т. 12, вып. 2, 1892. — О микрофауне 
грмдмженого мергели Гам же, т. 13, 1893. — Микрофауна спондиловой глины из Чернигов- 
гмой I уп. Гам же, т. 16, ими. 2. — Фораминиферы из буровой скважины в с. Денисовне Лубенск. 
у., Пол мшен губ. Гам же. Фораминиферы из сарматских отложений Кременецкого уезда 
Полмненой iy6. Там же, т. 17, нмн. 1, 1901. — Фораминиферы из меловых отложений Люблин- 
еиой I уб, Гам же, т. 16, ими. 2, 1900. — Ч е р д ы н ц е в ,  В. К фауне фораминифер пермских 
огложений иоеючной полосы Карон. России. Тр. Казанск. Об(Ц. Ест., т. 46. 1914. — Шту-  
к е н б е р г <1» iviia пер хно-каменноугольной толщи Самарской Луки. Тр. Геол. Ком., Нов* 
сер., ими. 23. тог». — И к о б и й, М. Список фораминифер,встречающихся в Донецком каменно
угольном бассейне. Тр. Харьк. Общ. Исп. Прир., т. 26. 1892. — Я к о в л е в ,  В. Описание 
игноюрмх пилон меловых фораминифер. Тр. Харьк.' Общ. Исп. Прир., т. 24, 1890 (1891).

2. О т р я д  R a d io la r ia  Muller, 1858
(Polycystina Ehrenb., 1854) ^

Переработано А. В. Х а б а к о в ы м
Саркодовые простейшие (Protozoa, Rhizopoda, Radiolaria), в настоящее время 

обитающие исключительно в морях, с тонкими нитевидными радиальными псев
доподиями и цттралыюй капсулой без сократительной вакуоли, большей часгАъю 
одиночные формы с сетчатым, игольчатым или губчатым кремневым скелетом.

Форма тела радиолярий обычно шаровид
ная, эллипсоидальная, дисковидная или кону
сообразная, башенковидная и многолопастная, 
нередко .спирально завитая. Протоплазма ра
диолярий разделяется центральной капсулой 
(хитиноидной оболочкой, прободенной порами) 
на интра-и экстракапсулярную протоплазму. 
Интракапсулярная протоплазма зернистого 
строения, содержит ядро, капельки жира, бел
ковые шары, кристаллики фосфорнокислого 
кальция, зерна углекислого кальция и пиг
ментные зернышки; она играет главную роль 
в процессах размножения (при образовании 
зооспор). Экстракапсулярная наружная про
топлазма или саркода, соединяющаяся плаз
матическими перемычками сквозь поры цен
тральной капсулы с внутрикапсулярной плаз
мой, имеет ячеистое строение и заключает боль
шие белковые шары, зернышки пигмента, зоо
ксантелли, пузырьки воды и пузырьки воз
духа или альвеолы. Зооксантелли суть одно
клеточные водоросли, живущие в симбиозе с 
радиоляриями. Они встречаются почти у всех 
радиолярий за исключением некоторых глубо
ководных форм и выполняют важные функции 
в физиологическом обмене веществ симбионт- 
ного организма: зооксантелли поглощают 

углекислоту, вырабатываемую экстракапсулярной протоплазмой, доставляя 
взамен крихмал и кислород, идущий для питания радиолярий. Альвеолы, 
часто встречающиеся п экстракапсулярной протоплазме, содержат углекислоту, 
могут довольно быстро возникать и столь же скоро поглощаются протоплаз
мой. Увеличение числа н объема газовых пузырьков облегчает всплывание 
радиолярий ни поиорхность моря. Днем углекислота альвеол быстро расхо
дуется зооксантеллямп, наоборот, ночью в результате процесса животного 
дыхания радиолярий она постепенно накапливается, и альвеолы вспенивают 
протоплаэйу. Этот суточный цикл внутреннего обмена веществ является глав
ной физиологической причиной обычной вертикальной миграции радиолярий: 
днем — опускания па значительную глубину (до 200 — 350 м.), ночью— подъ
ема к поверхности воды. Отростки экстракапсулярной протоплазмы (псев
доподии) радиолярий ей редкими исключениями (у Acantharia) не имеют вну
три упругой оси, однако по всей длине обычно нитеобразны, иногда с утолще
ниями и анастомозами.
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Ьильшинство радиолярий, как сказано, являются одиночными формами и 
нЛлидшот изящным, сложно устроенным скелетом. Лишь некоторые примитив
ами группы из Spumellaria (Thalassicolla, Collozoum) (рис. 62) образуют колонии 
м ппчти лишены скелетных элементов. Скелет, располагающийся главным об- 
ршюм около поверхности экстракапсулярного слоя протоплазмы, подобен 
ймнгтрукции центральной капсулы. Если последняя всюду одинаково шаро- 
ми ч1о замкнута и равномерно пронизана порами, скелет центрально симме-
• ричси и состоит из одного или нескольких решетчатых шаров, круговых по- 
||| нм игол и т. д. Если центральная капсула сплющена, эллипсоидальна или 
•пи коиидна, протоплазматическое тело и скелет радиолярий тоже получают
• ||м'р<>идальную или дисковидную форму. Таково устройство центральной 
ни неуды и скелета у различных отрядов и семейств подотряда Porulosa. У 
||мрм( относящихся к подотряду Osculosa, центральная капсула имеет эллип
соидальную форму, с неодинаковым строением удлиненных частей. Оболочка 
кмпгулы на одном конце изменена, имеет утолщение или усиленную пигмен- 
шцмю и прободена крупными отверстиями. Около этого конца сосредоточено 
|)ольшинство пор в оболочке капсулы и соответственно сгруппированы псев- 
мшодии саркоды. Главное отверстие монаксонной капсулы иногда защищено
• ложными решетчатыми крышками или пигментированными хоботками. Все 
»ги особенности конструкции центральной капсулы отражены в устройстве 
скелета, который является одноосным, шаровидным, с большим полярным от- 
перстнем, башенковидным, с закрытым или полым устьем, створчатым и т. п.

Скелетные элементы у большинства групп радиолярий состоят из кремне- 
пи ма с большей или меньшей примесью органической субстанции (особенно у 
Vhaeodaria) , так как растворяются иначе, чем неорганический кремнистый 
цемент породы. Лишь у наиболее примитивной группы Acantharia скелетные 
иглы состоят из целестина (сернокислого стронция), находящегося, возможно, 
и связи с органическим веществом (акантин). По мнению Ш е в я  к о.в а, 
сколет акантарий состоит из водных алюмосиликатов. Стронциевый скелет акан- 4 
трий обычно не сохраняется в ископаемом- состоянии; наличие этой 
группы в случае, если она неясно сохранена, можно предполагать по при
сутствию значительного количества сульфата стронция в химическом составе 
породы. Хитиноидная, богатая кремнеземом оболочка, центральной капсулы 
более стойка и нередко встречается у ископаемых форм.

Следует отметить, что ископаемые виды радиолярий были описаны ранее 
открытия ныне живущих форм (еще в XVII столетии); анатомия скелета 
радиолярий разрабатывается подробнее лишь в настоящее время и также 
глинным образом на ископаемых группах. Первые современные формы были 
описаны Г а р т и н г о м ,  М е й е н о м  и Г е к е л и  (Harting, Меуеп, 
Huxley).

До сих пор нет бесспорных и подробных данных об онтогенетической по
следовательности развития скелета у различных групп, о направлении, ско
рости и пределах роста скелета. Между тем знание закономерностей роста 
скелета имеет первостепенное значение для точной систематики низших под
разделений отряда радиолярий. Сопоставляя сходные формы, например 
Spkacroidea, отличающиеся различным количеством концентрических сфер, 
некоторые монографы считают их последовательными стадиями развития од
ного вида, тогда как в обычных системах подразделений этот признак служит
• •снованием для разделения на близкие роды. В скелете Nassellaria спорным 
критерием систематики является количество поперечных септ у башенковид
им х раковин: обычно возникает вопрос, считать ли формы, отличающиеся 
числом септ, различными видами или только разными возрастными стадиями 
мирнстания одноосной раковины. Новейшие исследования, произведенные 
ни ископаемом материале с помощью метода вытравливания скелетов радио- 
nipiifl растворами щелочей (Atzmethode)1, показали, что рост кремневого ске- 
м* in идет как в центробежном периферическом, так,и в центростремительном 
инутреннем направлении— радиальные иглы, например, постепенно пробо
ин ют мембрану центральной капсулы. С этой точки зрения не следует вы- 
iic'ihti. в особые виды сходные формы, отличающиеся лишь неодинаковые чис- 
»|"м гейт, и т. п.; вид необходимо характеризовать комплексом нескольких 
количественных и качественных особенностей. Кроме общего облика скелета

• АП». S c h w a r z .  1931.
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ленного пили, величины и формы ячеек, размеров и расположения игол, от> 
роеткмв, количества и толщины сеит, строения поперечного разреза стенок ске
лета, особенностей пиутреппих сч|к?р, центральной капсулы,начальной камеры 
(серЬиИн), среди многих других признаков при определении видов имеет зна- 
Mi'iine и(*м*<>л ютный размер всего скелета и отдельных его элементов. Размеры 
многих форм являются весьма постоянными, вариируя лишь в пределах 
In • 20 микронов. При разделении родовых и других Орлее высоких система

тических категорий главное значение имеют общая форма скелета, число ра- 
ЛППЛ1.Ш.1Х игол, степень развития мелких радиальных отростков, строение 
ичой и в случае одноосности структура открытого конца раковины. Отдель
ные круговые пояса игол и шаровые формы скелета Spumellaria и Acantharia 
являются филогенетически и онтогенетически более примитивными по сравне
нию с одноосными башенковидными раковинами Nassellaria и Phaeodaria. 
Первоначальные исходные формы представляли, по мнению Д р е й е р  а, трех- 
или четырех лучевую спикулу. По изумительному разнообразию форм скеп 
деты радиолярий можно разделить на четыре основные группы: A) Acan
tharia, И) Spumellaria, С) Nassellaria, D) Phaeodaria. Первые две группы объ
единяют но строению центральной капсулы под именем Porulosa (см. выше), 
вторые под именем Osculosa или же разделяют на четыре подотряда Acantharia, 
Spumellaria ( =  Peripylaea), Nassellaria ( =  Monopylaea) и Phaeodaria.

1. Porulosa (Holotrypasta)
Шаровидная центральная капсула пронизана равгюмерно рассеянными оди 

•тупыми или сгруппированными около игол порами.

|»иг. вЛ. Различия в строении протоплазматического тела и скелета у Porulosa (А) 
и Osatlaxa \Н). А - * Acanthometra elastica (Acantharia); В — Eucyrtidium galea 

( \U\tcV..){Nassellarla) (по Ге р т виг у ,  из Б ю чл и).

A. щ Acantharia (или Acanthometraea, Actipylaea). Скелет состоит из акантино- 
вых игол, радиально расходящихся из центра тела (рис. 63, А). Они имеют гео
метрически правильное расположение и обычно ограничены определенным чи
слом (18, 20 или 32 иглы по трем или пяти поясам). Иглы иногда срастаются, 
образуя решетчатые шары. Ядро расположено эксцентрично по отношению 
к центральной капсулем Имеются псевдоподии с внутренними упругими 
осевыми нцтями. Центральная капсула с расположенными в группы порами. 
В  ископаемом состоянии почти никогда не сохраняются.

B. * Spumellaria (Peripylaea) . Кремневый скелет, состоящий из сетчатых 
шаров, часто с большими радиальными иглами, иногда из сплющенных эл
липтических или дисковидных сеток. Колониальные формы (Thalassicolla и 
др.) лишены скелета. Центральная капсула равноосная, с большим количе
ством мелких равномерно рассеянных пор.
1)2



П . Osculosa (Monotrypasta)
Удлиненная центральная капсула имеет одноосное строение с полярным 

большим отверстием (osculum) или несколькими крупными отверстиями 
(astropyle и parapyle).

C. * Nassellana ( Monopylaea). Кремневый скелет одноосный с различными 
I юл юсами, на оскулярном конце полый или затянутый решеткой, башенковид- 
ипй формы или напоминающий шлем, тиару, решетчатый колпачок и т. д., 
иногда разделенный септами на несколько пережимов или камер, (рис. 63,В). 
Центральная капсула одноосная с пористой решеткой, закрывающей поляр
ное; отверстие.

D. * Phaeodaria ( Tripylaea, Cannopylaea). Кремневый скелет, состоящий из 
отдельных полых игол, сплетающихся в решетчатые шары, или одноосный, 
нмноминает прободенные однокамерные скорлупки корненожек; иногда из 
решетчатых двух створок, со сложными радиальными ответвлениями. Цен
тральная капсула двойная, с полярно расположенными отверстиями — глав
ным (astropyle) и добавочными (parapyle), часто оттянутая в пигментирован
ную трубку.

Современные формы и большинство ископаемых радиолярий едва различимы 
невооруженным глазом, имея лишь несколько десятых миллиметра или до 
I — 3 мм. в поперечнике. Колониальные бесскелетные формы достигают 
'1 — 6 см. в диаметре. Ныне живущие радиолярии, в количестве свыше пяти ты
сяч видов, все без исключения являются обитателями морей. Большинство 
ископаемых форм были также морскими формами, однако, анализируя древ
нейшие фации, не следует устанавливать их морское происхождение только 
на основании присутствия радиолярий. Ближайшими родственниками радио
лярий являются пресноводные солнечники (.Heliozoa), имеющие иногда схо
жий кремневый скелет (ср. современных Pompholyxophris, Clathralina) и от
личающиеся главным образом отсутствием центральной капсулы и псевдо
подиями с упругой внутренней осью. « Примитивные группы радиолярий обла
дают некоторыми признаками, сближающими их с Heliozoa, и, возможно, прес
новодные солнечники по систематическому положению и по образу жизни 
близки к гипотетическим предкам радиолярий.

Радиолярии размножаются почкованием, делением и путем образования 
:юоспор (или блуждающих жгутиковых зародышей). Они образуют колос
сальные массы планктона, особенно в тропических морях, плавая около по
верхности и на глубинах в несколько сот метров, реже до 1000 — 1500 м. 
И осадках небольших и средних глубин их скелеты смешиваются с раковинками 
фораминифер или рассеяны в терригеновых илах. В батиальных областях 
океана погружающиеся известковые раковинки растворяются на глубине, и 
дна достигают лишь кремневые скелеты радиолярий. Глобигериновый ил здесь 
«■меняется радиоляриевым илом, который распространен в современных Ти
хом (особенно к западу от Панамского залива) и Индийском океанах (между 
Зондским архипелагом и Австралией) на глубинах от 4000 до 5000 м., зани
мая до 3—4% площади морского дна, т. е. около 5 милл. кв. км. Он представляет 
прпггую разновидность глубоководной красной глины, обогащенной кремне
выми скелетами радиолярий. Кремневые скелеты (радиолярий, диатомей, 
пнпгда губок) составляют до 54 — 55% радиоляриевого ила, до 4% прихо
дится на долю известковых остатков, 1 — 2% составляют минеральные зерна 
тилмтнита, пемзы, марганцовых окислов) и 39 — 40% приходится на частицы 
глин с окислами марганца и железа, тонкого вулканического ила и т. д.

<! современным радиоляриевым илом сравнивали целый ряд ископаемых 
/цичтих отложений с радиоляриями, например девонские яшмы Урала, крем- 
нистин сланцы Альп и пр.; перечисленные осадки считались глубоководными 
(мОиссцдьными) отложениями, образовавшимися на глубинах до 5000 м. По
ни in миму, однако, значительная часть ископаемых радиоляриевых осадков. не 
• |иммсп связана с глубоководными фациями, сколько с подводными и остров
ными вулканическими извержениями, в течение которых привносится в море 
•iH'Bn-сплыюе количество кремнекислоты, являющейся могучим стимулом для 
Iи*.muI ип кремнеземного планктона.

Некоторые ископаемые • радиоляриевые сланцы являются бесспорно мел-
'1нн|цими отложениями, например радиоляриевые породы в английском ниж

ним idipiHHic, приуроченные к лагунным «модиоловым» фазам разреза. Мелко-
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водные радиоляриты особенно распространены в палеозойских отложениях. 
'Гам, где развитие кремнистых радиоляриевых пород среди фаций мелководья 
по связано с вулканическим циклом, появление радиоляритов в лагунных 
отложениях может быть объяснено обычным способом образования псевдо- 
абиссальных отложений. Массы планктона, в том числе и радиолярий, днем 
поитающне на набольших глубинах, ночью поднимаются почти к самой поверх
ности под . При атом они могут проникать и в отшнуровавшиеся заливы, полу
замкнутые лагуны. Если их здесь застанет рассвет, вследствие обычной верти- 
кнлыюП миграции планктонные организмы опустятся в начале дня в глу
бины, попадут и полосу сероводородного заражения и погибнут. Таким об
разом происходит накопление пелагического планктона, в частности радио- 
ляриеиых скелетов, в илистых осадках неглубоких полузамкнутых водоемов; 
лагуны являю гея естественными ловушками для батипланктона и-областью 
образования псевдоабиссальных фаций, особенно благодаря компенсационным 
течениям, идущим из моря в устья лагун. (

О глубине отложения радиоляриевого осадка можно судить не только по 
фпцннльному анализу толщи (например по мощностям, чередованию с грубо- 
обломочиыми и)ш тонкоилистыми осадками, характеру остальных элементов 
фауны и т. д.), но и на основании палеонтологических данных (по преобла
данию разных групп и по морфологии скелета обычных форм).

Морфологическое строение скелета радиолярий, как это обычно бывает у 
планктонных организмов, чрезвычайно точно и разнообразно приспособлено 
к условиям окружающей водной среды. Общая форма раковины, располо
жение и величина игол, радиальных апофиз и ячеек сетки, не говоря уже о 
структуре саркоды (размеры псевдоподий, студенистых оболочек, величина 
жировых шаров и т. д.), приспособлены к условиям пассивного плавания 
(флотирования) при данной температуре и солености морской воды. Разница 
между общим удельным весом радиолярий и удельным весом воды обычно 
невелика. Она компенсируется сопротивлением формы организма. Сопроти
вление формы до некоторой степени пропорционально увеличению поверхно
сти и обратно пропорционально увеличению объема. В условиях часто встре
чающегося пониженного внутреннего трения водной среды, благодаря повы
шению t° или уменьшению солености, скорость опускания плавающего орга
низма возрастает, и наиболее приспособленными являются виды с повышенным 
сопротивлением формы тела. Это сопротивление формы достигается увеличе
нием поверхности как скелета, так и эктопротоплазматической оболочки без 
существенного возрастания объема, т. е. увеличением радиальных апофиз, 
удлинением и ветвистостью игол, ориентировкой игол параллельно поверх
ности воды и пр. Иногда увеличение поверхности сопровождается даже не
которым уменьшением объема: скелет становится дискоидальным, пластинча
тым, вытянутым в длину, снабженным настоящими парашютами из решетчато 
разветвленных игол. Одновременно развиваются приспособления, препятствую
щие возрастанию общего удельного веса тела при увеличении скелетных от
ростков: скелет становится губчатым (сем. Porodiscidae) или, как у глубоко
водных Pharodaria, пустотелым с иглами, полыми или пузыристыми внутри. 
Особенно затруднено флотирование в теплой воде, и потому скелеты радио
лярий экваториальных морей обладают особенно сложными и отчетливыми при
способлениями, увеличивающими сопротивление формы. Радиолярии теплых 
вод отличаются от более холодноводных вариететов меньшими размерами, 
сильно развитыми радиальными апофизами, иглами, шипами, меньшим удель
ным весом скелета. Крупные короткоиглые формы замещаются в теплых во
дах более миниатюрными длинпоиглыми, ветвисторогими вариететами уже 
при изменении удельного веса воды всего лишь на две тысячных доли (напри
мер в Индийском и Атлантическом океанах с уд. веса 1,023 до 1,021), соответ
ствующем разнице 'температур около 1,5° Цельсия. Среди радиолярий теп
лых вод обычно встречаются формы скелета в виде сильно расширенных книзу 
колпачков, шлемов, плоских колоколов и створчатых пластин; характерны 
граненые иглы. Холоди»нюдные фауны отличаются большими размерами, сла
бым развитием или полным отсутствием радиальных апофиз, а также 
игол, появлением узких башепковидных, булавовидных и простых эл
липтических форм с простыми округлого сечения иглами. Аналогичные раз
личия обычно существуют между скелетами глубоководных и мелководных 
форм радиолярий. Современные глубоководные формы Phaeodaria, а также
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Sphaerellaria и Cyrtellaria имеют более крупные размеры, например Aulacantha 
srolymantha (рис. 64) var. typica на глубине 0—200 м. достигает 1—2 мм. в 
и иаметре, тогда как VRT.bathybia с глубины 400 — 1000 м. имеет диаметр в 
-1— Змм. Поры или ячейки скелета глубоководных форм обычно меньше, чем 
у поверхностных планктонных видов, радиальные апофизы менее развиты, 
асе лет более грубый, толстостенный, с крупными прочными перекладинами 
больших игол, напоминающий панцырь или прочную клетку. Вместе с при
способлениями, увеличивающими прочность скелета, развивается аппарат, ста
билизирующий или уменьшающий общий удельный вес тела. На ряду с умень
шением'радиальных апофиз возрастают периферические разветвления и спле
тения игол, увеличивающие объем экстракапсулярной протоплазменной обо
лочки. Иглы становятся пузырчатыми и пустотелыми, что одновременно уве
личивает их прочность и уменьшает удельный вес. Скелеты иногда редуци
руются до тетраэдрических или многогранных перегородок, состоящих из не
скольких сложно сплетенных игол, в которых зажато протоплазматическое тело.

Вопрос о том, насколько быстро радиолярии могут перестраивать скелет
ные приспособления в зависимости от изменения условий внешней среды, и 
являются ли такие вариации флюктуирующими или наследственными, недоста
точно разработан. Наблюдения над сходными по образу жизни планктонными 
организмами, например над Dinoflagellata (Ceratium) , говорят в пользу первого 
предположения. Переходя из холодных вод в область 
теплого течения, за время одного сезона, одни и те же * ,  г "р
формы быстро наращивают радиальные апофизы; индиви- д  * 4 
дуумы одного вида различаются по временам года и пр

Палеонтология и стратиграфия радиолярий недоста
точно разработаны, в особенности для ископаемых фаун 
Союза ССР. В настоящее время на земном шаре известно 
под;го не более 800—700 ископаемых видов радиолярий, - у
u;i них лишь 45—50 форм описаны из пределов Союза \А  
ССР. Ввиду большой геологической древности как всего 
отряда радиолярий, так и отдельных его групп нельзя ду
мать, что общее разнообразие и богатство ископаемых 
фирм при надлежащем исследовании будет значительно 
уступать в дальнейшем современным фаунам.

Jкрупнейшие сводки по ископаемым радиоляриям при
надлежат Р  ю с т у. По количеству и богатству форм 
ископаемые фауны радиолярий, по данным Р ю с т а, 
нрид ли уступают современным, но, как выше было ска- 
mu ю, они еще весьма мало изучены и потому пока не
многочисленны. Необходимо также иметь в виду, что абиссальные радиолярие- 
HI.H' осадки встречаются редко среди отложений на современных материках, 
между тем основная масса современных видов была собрана именно из глу
боководного радиоляриевого ила или в отдаленных от берегов пелагических 
полнетях океанов.

Рис. 64. Разница в разме
рах глубоководной (А) и 
мелководной (В ) формы 
A u lacan th a  sco lim a n th a  
Haeck. (по Геккеру,  

из Догеля) .

Лишь в виде исключения, главным образом в верхнетретичных отложениях 
(Инроадос, Оран, Сицилия), раковинки радиолярий сохранились без измене
нии и состоят из первоначального аморфного кремнезема; в более древних 
породах часть кремнекислоты радиоляриевых скелетов бывает замещена глау
конитом, железными окислами, фосфатом, реже углекислым кальцием. Иногда 
нгтречаются скелеты, целиком превращенные в глауконит или халцедон1, 
и 1 и кремнезем становится крипто кристаллическим и превращается в извест- 
КИН1.1 II шпат. Породами, обычно содержащими радиолярии, являются кремни-
• т о  сланцы, яшмы, глинистые сланцы, фосфориты и опоки. Следует отметить 
iMKiico частое нахождение радиолярий в ископаемых губках и копролитах.

.Прочнейшие остатки радиолярий были описаны С а у е и х из докембрий-
• кин углисто-кремнистых сланцев Бретани, где их впервые около St. Ь6,и 
\ 11 lo ми Hoi нашел Шарль Б а р р у а. Значительная часть видов этой древ- 
•" iiiimM фауны относится к необычайно мелким сферическим формам Spumel- 
|.мы, особенно распространены Cenosphaera sp. и Carposphaera sp. (сем. Ыо-
l h<in i t l ar ) t Xiphosphaera sp. (сем. Stylosphaeridae), Staurosphaera sp. (сем. 

- hnmiNphnrridae), Acanlhosphaera sp. (сем. Astrosphaeridae). Встречаются эллип-

1 I •ужи полной хилцсдонизации L a p p a r e n t  считает сомнительными.
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тичегкие фирмы* ('nullipsis (сом. FAlipsidac) и Spongurus (сем. Sponguridae).Bc„ 
лом редки Nassellaria, по среди них имеются и весьма высокоорганизованные 
рол,ы, например Tripilidium  и Tripocalpis (из сем. Tripocalpidae) , Dicolocapsa 
(сем. Selhueyrlidae), форма близкая к Lynodietyum и др.

!С и м б р и II с к и о фауны радиолярий описаны лишь из Австралии.
II и ж и е с п л у р и Не к и е  радиолярии (рис. 65) встречены почти во всех 

странах п и п ,  где развиты соответствующие морские толщи, но монографи
чески описаны главным образом лишь западно-европейские находки. В них пре
обладают довольно крупные Sphaeroidea. Известным местонахождением нижне- 
силурийских Sphavruidca, впрочем неважной сохранности, являются грифель
ные сланцы Тюрингии у Зоннеберга. Довольно богатую фауну радиолярий 
содержат нерхпесилурийские черные или красноватые и светлые кремнистые 
сланцы Лапгеппгт| и гига в Саксонии, сланцы Регау, Штребена в Франконии, 
к р а е в ы е  яшмы Збингтона в Шотландии и кремнистые сланцы силура Кабриер 
в Лангедоке. Всюду почти исключительно преобладает группа Spumellaria. 
В пределах Союза ССР присутствие радиоляриевых скелетов в силурий-’ 
ских сланцах и известняках было указано для южного Урала и Казакстана.

Гис. Г»Г*. Палеозойские радиолярии: А  — C en osph aera  ro ss ica  Rfist. Девон южного Урала. В — 
C cnosphaera ura len sis Rfist (S p u m ella r ia ). Девон южного Урала. С — Trissocircu s q u a d  ra t us  
• (Ы \N  a s  se ll aria ). Девон южного Урала. D  — S ta u ro s ty lu s  x ip h o p h o ru s  Rfist (S pu m ella r ia ). 
Кямснноуг. отложения Печоры. E  — C ro m yo sp b a era  e  m in e ns Rfist (S pu m ella r ia ). Каменноуг. 
(ИЛ1)>м!11им Гарца. F  — Z u gocircus p r isc u s  Rfist (N a sse lla r ia ). Каменноуг. отложения Гарца.
(i -  /u g n s te p h a n u s  qu adru pes Rfist. Каменноуг. отложения Сицилии. Н  — P erip a n a rth u s d e 
f ic ie n t КЧЫ (S pu m ella ria ). Девон южного Урала. / — T rochodiscus n ich o lson i Rfist (S pu m el
la r ia ). Каменноуг. отложения Гарца. К — C en ellip sis  c itru s Rfist (S pu m ellaria ). Девон южного 
Упала. 1. S taurolonche m icropora  Rfist (S p u m ella r ia ). Нижний силур. Кабриер (Франция).
М l.lth oram pe  isch ern v tsch ew i Rfist (N a sse lla r ia ). Девон южного Урала. N — Trico locapsa  
obesa  1СЫ (N asse lla r ia ). Девон южного Урала. О — L ith ocam pe  lo s se n i Rfist (N a sse lla r ia ). Девон

южного Урала.

Носатые до во и с к и е  фауны радиолярий (рис. 65) описаны R u s t ’ ом из 
кремнистых сланцев и марганцовисто-кремнистых пород западной Германии. 
II i iid е описал многочисленную фауну из девонских отложений Гэмуорсав Но
вом Южном Узльсо (53 вида). Классическим местонахождением радиолярий 
являются также яшмы южного Урала, относящиеся главным образом к сред
нему и верхнему девону. Однако, после R u s t* а, обрабатывавшего коллекцию 
Ф. II. Ч е р  и ы ш е в а, никому не удавалось найти яшмы с остатками радио
лярий удовлетворительной сохранности,.так что фактически уральские место
нахождения утеряны и ждут нового открытия. Девонские фауны радиолярий 
состоят преимущественно из Spumellaria, среди которых встречаются уже до
вольно высоки организованные формы, но в значительном количестве по
являются и Nassellaria, особенно род Lithocampe.

I-I и ж а о к а м е н но  у г о л ь н ы е  радиолярии известны из крем
нистых сланцев и яшм формации кульм в Гарце. То, что описывалось R й s t ’ ом 
и некоторыми другими авторами из Сицилии, в действительности имеет не 
каменноугольный’ по юрский или меловой возраст. Существует большая пу
таница в коллекциях и в определении возрастов средне-и верхнепалеозойских 
фаун радиолярий, послужившая поводом для нескольких классических работ; 
среди палеозойских форм, особенно из южной Европы, описывались несомненно
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Mu.MMHiiinuiH виды. Это обстоятельство сильно снижает стратиграфическое зна- 
•* »ми> радиолярий, тем более для неспециалиста.

II г |» х н е к а м е н н о у г о л ь н ы е  фауны радиолярий почти не изу- 
мм ll;i пределов Союза ССР известна лишь одна плохой сохранности Сепо- 

t'htina г новой Земли и пять видов (Staurostylus и др.) с Кавказа. Возраст
........ ми хождения каменноугольных радиолярий с р. Печоры определен не
ню щи точно и не подтвержден пока более новым материалом.

II « 1> м с к и е  радиолярии почти не изучены, за исключением небольшой 
•|*о \ мм ми сланцев Итальянских Альп. В пределах Союза одна форма из верхне- 
*»• рмгкого известнякаб. Новгородской губ. описана R ti s t* ом. Однако, при- 
• и» шип радиолярий было отмечено также для артинских сланцев Урала и 

рчмпиермских известняков Сухоны. Возможно, верхнепалеозойский воз- 
сим имеют некоторые радиоляриевые породы Дальнего Востока, например 
прими истые сланцы северной части хребта Сихотэ-Алинь.

И фпциальном отношении замечательной является находка радиолярий в. 
мирмгпих отложениях Индии (в системе Гонлваны).

Рис. 66. Мезозойские радиолярии: А — D ico lo co p sa  m acroceph a la  Rflst (N a sse lla r ia ). Неоком
ские фосфориты р. Сысолы (обл. Коми). В  — T rico locapsa  m a ltip o ra  Khud. (N a sse lla r ia ). 
Исокомские фосфориты р. Сысолы. С — S ta u ro d ic ty a  n it id a  Rtist (S p u m ella r ia ). Гольт. Вас- 
ссрлебен. D  — P orod iscu s la x a s  Rflst (S p u m ella r ia ). Гольт, Вассерлебен. E  — C en ellip s is  sp. 
(S pu m ella ria). Неокомские фосфориты басе. p. Вятки. F  — A m ph ibrach iu m  is se ll Squinabol 
{S pu m ellaria ). Неокомские фосфориты Визинги на р. Сысоле. G — P o d o ca m p e  a rm ia a e  Rflst

I N asse lla r ia ). Верхи, лейас Ильзедэ в Ганновере. Н — E u cyrtid iu m  se r ia  Rtist {N a sse lla r ia ). 
1ерхнеюрские отложения Циттильо в Итальянок. Альпах. /  — L lth ocam pe s y s so la e n s is  Khud. 
lN a sse lla r ia ). Неокомские фосфориты р. Сысолы. К  — Teocapsa . o r th oceras  Rflst (N a sse lla r ia ). 

Верхнеюрские известняки Циттильо. L — S tich o ca p sa  reg u la ris  Khud. Неокомские фосфо
риты Визинги на р. Сысоле. М  — S ip h o ca m p e  tu rr ita  Rflst. Верхнеюрские известняки Цит

тильо.

Палеозойские фауны (рис. 65), включая верхнюю пермь, характеризуются 
шхюбладанием сфероидных форм Spumellaria, особенно развитием сем. Lios- 
phaeridae и Staurosphaeridae. Nassellaria играют подчиненную роль и пред- 
• таилены довольно примитивными группами. Губчатые Porodiscidae почти от- 
гуктиуют.

И т р и а с о в ы х  отложениях Зал. Европы, за исключением Альп, фауны 
(шдиолярий довольно редки. Они описаны из кремнистых известняков и рого- 
пшеа так называемых бухенштейнских слоев Венгрии, иногда встречаются 
и рпМфлингерском известняке, а также найдены в известняках Крайны. Среди 
пч1.!1иАеких местонахождений самыми известными являются мергели окр. Сен- 
ICiMvmuia, а также кремнистый известняк Рётелынтейна близ Аусзее и т. д. 
1м»гитые фауны радиолярий собраны в верхнетриасовых пластах Ост-Инд- 
« кого архипелага (острова Тимор, Ротти и др.). Триасовые радиолярии в 
и|шделах Советского Союза до сих пор не были найдены.

II и ж и е л е й а с о в ы е радиолярии известны из кремнистых извест- 
никон, богатых спикулами губок, северных предгорий Известняковых Альп. 
Некоторые роговиковые пропластки с р е д н е й  ю р ы  Венгрии, в е р х н е -  
ю р с к и е  кремнистые конкреции Циттильо на оз. Лаго Маджиоре вИтальян- 
псин Альпах (рис. 66), сланцы Корсики, многочисленные т и т о н с к и е  яшмы
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и верхнеюрские аптиховые сланцы Альп и Аппенин (Карпеыа около Сйеции) 
переполнены раковишсими радиолярий ( р а д и о л я р и т  ы). Верхнеюрские 
радиолярии (кимориджа и волжского яруса) недавно описаны из фосфо
ритов бассейна Сысолы и Пятки в Европейской части Союза ССР. Характерной

Риг. 07. Мезозойские радиолярии: А — Rhodosphaera sp. (Spamellaria). Мезозойские сланцы 
сен. Клмчаки. В — Dictyocephalus sp. (Nassellaria). Неокомские фосфориты Вятки. 
С Sphaerozoum sp. (Spumellaria, Beloided). Мезозойские сланцы сев. Камчатки. D  — Spirema 
pclluridum Rflst (Spumellaria). Верхнеюрские известняки Циттильо в Итальянских Альпах.

- Porodiscus cretaceus Rfist (Spumellaria). Гольт, Цилли близ Вассерлебена в Саксонии. F — 
Porodlscus sp. Неокомские фосфориты Горшковского рудника на Каме. С — Staurolonchidium 
tuberosum Rflst (Spumellaria). Верхнеюрские известняки Циттильо. Н  — Rhopul strum nudum 
Rflst (Spumellaria). Юрские яшмы Швейцарии. /  — Lithocyclia justa Rflst (Spumellaria). 
Верхнеюрские известняки Циттильо. К — Hymeniastrum rotundum Rflst (Spumellaria). Гольт, 
Цилли близ Вассерлебена. L — Xiphodlctya acuta Rflst (Spumellaria). Лейас, Ильзедэ в Ганно

вере. М — Xiphodictya ovalis Rflst (Spumellaria). Гольт, Ильзедэ.

чертой ю р с к и х  фаун радиолярий, особенно бореальной провинции, 
является большое развитие разнообразных башенковидных Nassellaria, не ус
тупающих довольно многочисленным Spumellaria. Известным местонахожде
нием н и ж н е м е л о в ы х  радиолярий является неокомский доломит Гар-

Ряс . 68. Третичные и современные радиолярии: А — Haliomma dixiphos Ehrenb. (Spumellaria), 
Миоценовые мергели Кнльтанизетты (Сицилия). В — Astromma aristotells Ehrenb. (Spumellaria). 
Миоценовые отложении о-ва Барбадос. С — Petalospyris foreolata Ehrenb. (Phaeodaria). Мио
цен о на Барбадос. I) -  Dictvomitra montgolfierl Ehrenb. (Nassellaria). Миоцен о-ва Барбадос. 
t  — JMCvrliJiurn elegans Ehrenb. (Nassellaria). Миоцен о-ва Барбадос. F — Cyrtocalpis amphora 
Haeck. (Ntissellarlu). Сонремснные. Мессинский залив. О — Bothryocampe hexathalamia Haeck. 
(Nassellaria). Сопрем. Средиземное море. H  — Podocyrtis sch(>mburgki Ehrenb. (Nassellaria).

Миоцен о-ва Барбадос.

денацца в Италии и сланцы Французских Альп. Небольшие фауны известны 
также из фосфоритовых конкреций Цилли близ Вассерлебена в Саксонии 
(рис. 67), из окр. Гальдсм и Вестфалии и из Брауншвейга, из серого глинистого 
мергеля с р е д н е г о  м е л а  Канады (Манитоба). В Советском Союзе остатками
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гнмиимирмП Гюгаты фосфориты в а л а н ж и н а  области Коми и Вятского края,
* шимм' икр. Ульяновска, откуда известно не менее 50 форм. Радиолярии 
мир • и к ю р с к о г о  — н и ж н е м е л о в о г о  возраста известны также с 
мни мини •• и гонеро-американского побережья Тихого океана. Характерной
HiftHHimп,ю нижнемеловых фаун является большое развитие губчатых Ро- 

башенковидных и булавовидных Nassellaria. Некоторые виды
* и др.) почти тождественны с современными. Среди верхнемело- 
йм« фнун радиолярий исключительной сохранности формы встречаются в верх- 
‘•*-м и. iy липшей. Остатки радиолярий найдены также в верхнемеловых отло- 
нмныя Кшпсиза.

!« шин юлой богатым остатками радиолярий т р е т и ч н ы м  породам от- 
o'" им и, по описаниям P a n t a n e l l i ,  эоценовые роговики Италии.
♦ * -о •h'jki'iiiihx альпийского флиша остатки радиолярий плохо сохранены. 
М| мнП1н1ли мировую известность также такие породы, как трепела Барба-
• • «и, гротто около Кальтаиизетты (рис. 68), Джирдженти (Сицилия), Эгины, 
•Uni. (Ниши. Барбадоса, Никобарских островов и многие другие местонахо-

Г(Н , го. Третичные и современные радиолярии: A ~ A c t ln o m m a  a s tera c a n th ia m  iiaeck. (S pa-  
mrilurtn). Соврем. Мессинский залив. В — T osco /o ra  te tra h ed ris  J. Murray (P h aeodarla ). Co- 

Л1лант. океан. C — P terocodon  са т р а п а  Ehrenb. (N a sse lla r ia ). Третичные отложения 
иен Иярбадос. D  — L ych n ocan iam  eucerm a  Ehrenb. Третичные отложения о-ва Барбадос. Е  — 
UmdrUonche cru x  Haeck. Соврем. Атлант, океан./7— A n th o c y r tis  m e sp ilu s  Ehrenb. (N a sse lla -  

Третичные отложения о-ва Барбадос. G — H e lio d iscu s  n u m b o ld tii Ehrenb. (S pu m ella r ia ). 
|р» гимн, отложения о-ва Барбадос. Н  — C hallengeron  tr ian gu lu m  Haeck. Соврем. Атлантич.

океан.

ними ми ипрхнетретичного (миоценового и плиоценового) возраста. В истории 
мну,|п1шм третичных радиолярий особенно большое значение имели исследова
нии Г р и н б е р г а ,  описавшего из Барбадоса 278 видов, а также III т е р а, 
ими 'pull отметил в сицилийских породах присутствие 118 видов, (рис. 69). Эти 
■M-цrun фауны состоят главным образом из современных родов Spumellaria и 
N И aria. Касаясь происхождения ныне живущих групп, можно отметить,
ни птигльные формы, тождественные или почти одинаковые с современными, 
»».•пинтются обычно начиная с нижнемелового времени (Sethodiscus, Dictyo- 
• нр. sp). Следует подчеркнуть, что родовые группы радиолярий часто

им..... г игромное распространение во времени, и определение возрастов фаун
нм ннги главным образом на основании видового тождества.
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S yraco - 
pu lch ra  
LUapo- 

раковина 
из дисколитов, x  — 
жгутик; ch  — хро- 
матофоры; п — яд
ро. Средиземное 
море.Х свыше 1000 

(по Л о м а и у).

2. К ласс Flagellata. Ж гутиковые
П н и о к л е т о ч н ы е  о р г а н и з м ы ,  с н а б ж е н н ы е  о д н и м  

мч и  н е с к о л ь к и м и  ж г у т и к а м и ,  с л у ж а щ и м и  д л я  д в и -  
♦I. ми и я и д л я  з а х в а т ы в а н и я  п и щ и .

/Кгутиковые распадаются на три отряда: 1) Autoflagellata,
I I пно/lagellata и 3) Cystoflagellata. Только представители 

мирного из этих отрядов известные ископаемом состоянии.
< )гряд Autoflagellata, обнимающий большое количество раз- 

н.*мП|»и:шых форм, на ряду с другими подотрядами заклю- 
ч н>1 и себе подотряд Chrysomonadina, характеризующийся 
н||цгутстиием одного или двух жгутиков и бурых или жел- 
м.1 н хроматофор, служащих для ассимиляции. Помимо спо- 
• ••I.иисти к ассимиляции, представители этого подотряда Mo
rn  питаться и путем заглатывания более мелких организмов.
I Г|н* тапители относящегося к этому подотряду семейства 
Г|Huvlithophoridae Lohmann играют и играли немаловажную 
|н» и. н образовании осадков на дне моря (рис. 70).

1C семейству Coccolithophoridae относятся исключительно 
мирские Chrysomonadina с одним или двумя жгутиками и с с о- 
I 'щ  и щ ей  И8 к о к к о л и т о в  и з в е с т к о в о й  р а к о -  
йи и ой, прилегающей снаружи к состоящей из целлюлозы 
Iиикой клеточной оболочке. Слагающие раковину кокко- 
чмты представляют собой или н е п р о б о д е н н ы е  эл- 
чмнтические пластинки (подсемейство Syracosphaerinae Lohmann) с утолщен
ным краем (Discolithes, рис. 70, 71), чашевидные или кубковидные образова

ния (Lopadolithes, Calyptrolithes) , 
или п р о б о д е  и ы отверстием 
(подсемейство Coccolithophorinae 
Lohmann, рис. 72), от края кото
рого отходит или короткая трубка, 
стоящая в связи с другим диском, 
также снабженным отверстием (Суа- 
tholithes, рис. 72, Placolithes), или 
края отверстия вытянуты в тонкую 
длинную трубку (Rhabdolithes, 
рис. 73).

Л о м а н  разделяет Coccolitho
phoridae на подсемейство Syra
cosphaerinae с родами Pentosphae- 

Si'Hphosphaera, Syracosphaera, Calyptrosphaera и подсемейство Coccoliiho- 
рЛпмннг с родами Coccolithophora Lohmann, Umbilicosphaera Lohmann, Disco- 
‘iihtirm Плоек, и Rhabdosphaera Haeck.

f 'iwcolithophoridae распространены по всем океанам, но до сих пор не были 
ним. iiimi.i и полярных областях и в опресненных частях моря. Их скелеты на- 

*мгги n громадных количествах в осадках на дне всех морей (рис. 18).
И ископаемом состоянии кекколиты прослежены через все формации от 

t*o|i нюI * * кембрия. Особенно часто они встречаются в миоцене Сицилии (Са1- 
LhiImi Uii), п эоцене северных и южных Альп (Крессенберг и Верона), в белом
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• ми Ллриати-
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"" (V III м ид.

I V).

Рис. 72. C occoli
th oph ora , Циа- 
толит в попе
речном разрезе 
при сильном 
увеличении (по 

Л о м а н у ) .

Рис. 73. D ts-  
cosph aera  tubi- 
f e r  (Murr. et 
Btackm.). Рабдо- 
лит. Современ
ный. X 700 (по 

Л о м а н у ) .



пишущем мелу, в сеномане, туроне и в верхах юры (Stramberger Schichten); 
они известны также из альпийского триаса.

К Chrysomonadina принадлежит также исключительно морское семейстю 
Silica/lagellidao (JHctyochidae) , представители которого снабжены кремневым 

скелетом, состоящим из гладкого или шиповатого кольца 
или нескольких колец, соединенных между собой располо
женными в виде редкой сети перемычками (рис. 74). В иско
паемом состоянии известны лишь из неогена и нижнего эо
цена Ютландии.

ЛИТЕРАТУРА
1 .... v G l l m b e l ,  С. W. Voriaufige Mitteilung liber den Tiefseeschlamm. Neues

n  Ги#1 .  : Jnlirb. f. Min.. 1870, S. 753. — L о h m a n n, H. Die Coccolithophorideu
ш «рикш» mmiVa etc. Arch. f. Protistenkunde. Bd. 1. 1902 (список литературы). — Ober

( .«лI.,., v.uT Coccolithophoriden. Verb. d. deutsch. Zool. Ges., 1913. — S c h i l l e r ,
y J. Die Kokkolithophoriden. Ergebnisse d. Phytoplankton, d. «Najade»

in d. Adris. Sltzungsber. k. Akad. Wiss. Wien, Bd. 122, Abt. I, 1911 — 
1912. - S 1 1» 1 I cy .  Ober Diluvialgeschiebe des London to ns in Schleswig-Holstein etc. Arch,
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3. Класс Infusoria (Ciliophora, Ciliata) и 
4. Класс Sporozoa

Sporozoa до сих пор в ископаемом состоянии неизвестны.
Из инфузорий представители преимущественно морских пелагических 

Tintinnoidea выделяют на своей поверхности состоящий из органического 
вещества (псевдохитина) панцырь, в который нередко бывают включены по
сторонние тела, как, например, скелеты радиолярий, кошсолиты, раковины 
форамииифер. К ним относят некоторые находки из нижнего мела Ганновера 
и из плейстоцена Скандинавии.



Тип П
Porifera. Губки.

Переработано П. Д. Р е з в ы м
Губки образуют наиболее примитивный, очень обособленный тип многокле

точных животных, характеризующийся присутствием своеобразных клеток 
и о и н о ц и т о в. Эти клетки снабжены плазматическим воротничком, внутри 
которого от тела клетки отходит длинный подвижный жгутик (рис. 75). Хоано- 
циты в теле губки выстилают различно устроенные полости, или ж  г у т и к  о- 
м ы е к а м е р ы ,  составляющие самую существенную часть и р р и г а ц и о н 
н о й  с и с т е м ы :  движение жгутиков в камерах заставляет воду входить 
чорез многочисленные поры на поверхности губки и выходить наружу через 
одно или несколько о с к у л я р н ы х  о т в е р с т и й  или у с т и й .

Все губки ведут на дне водоемов неподвижный образ жизни, плотно прира- 
пмя к твердому субстрату или закрепляясь ризоидами в рыхлом грунте.

Внешность и величина губок чрезвычайно разнообразны. У форм с одним 
устьем тело имеет обыкновенно определенные очертания и построено по радиаль
ной симметрии. При увеличении числа устий определенность Формы и симме
трия обычно исчезают. Корко- 
И1.1М и массивным формам, по
крывающим слоем субстрат или 
образующим неправильные на
росты, можно противопоставить 
нысокорастущие формы, цилин
дрические, грушевидные или 
грибовидные, кубкообразные, 
иоронкообразные или веерные; 
иногда губка сидит на короткой 
иожке или длинном стебле, или 
же она имеет вид длинных вы
ростов, поднимающихся от кор- 
коиого основания. Величина гу
бок так же разнообразна, как 
и их внешность, и колеблется в пределах от немногих миллиметров до 1,5 м.

Внешний вид губок не дает существенных систематических признаков; за 
писими признаками приходится обращаться к внутреннему микроскопическому 
строению их тела, к устройству ирригационной системы и к скелету.

Наиболее примитивный тип ирригационной системы мы находим у неко
торых известковых губок (подотряд Homocoela). По такому же типу построена 
итн система у так называемого о л и н т у с а ,  у стадии, которую проходят все 
жшестковые губки после своего превращения из личинок. Тонкостенное дву
слойное тело олинтуса заключает обширную атриальную полость, выстланную 
чошюцитами. Вода входит в полость через многочисленные поры, непосред- 
пвенно сообщающиеся с наружной средой. На вершине тела расположено одно 
устье, через которое вода выходит из атриальной полости (рис. 76, 2). Таков 
первый, или а с к о н о и д н ы й  тип ирригационной системы. Во втором, 
или с и к о н о и д н о м  типе атриальная полость дает радиальные выросты, 
и которых концентрируются все хоапоциты; сама же атриальная полость ьысти- 
шется такими же клетками, как и наружная поверхность губки. Радиаль
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ные выросты с хоаноцптамн мы называем жгутиковыми камерами. Они могут 
оставаться свободными, и впал попадает к порам по узким пространствам между 
соседними выростами (рис. 7 6 ,  2), или же они срастаются, и вода поступает 
в камеры по п р и п о д я т о й  с и с т е м е  каналов, начинающихся на по
верхности особыми отверстиями. Эти отверстия мы также называем порами, 
хотя они и но соответствуют норам олинтуса (рис. 76, 3). Дальнейшее усложне
ние представляет третий, или л е й к о н о и д н ы й  тип ирригационной 
системы. Степка тола здесь значительно толще, жгутиковые камеры рас
полагаются уже не в один слой и сообщаются с атриальной полостью при по
мощи особой  о т в о д я щ е й  с и с т е м ы  каналов (рис. 76, 4—5).

Ирригационная система второго и третьего типов свойственна второму под
отделу известковых губок (подотряд Heterococla) . У всех остальных неизвестко
вых губок ирригационная система по своей сложности соответствует всегда 
третьему, л е й к о н о и д н о м у  типу.

При помощи ирригационной системы осуществляются все важнейшие з а в 
исимые отправлении г у б о к .  Вместе с водой в тело губки попадают мельчайшие

3 4 5
Риг. 7П. Тимм ирригационной системы: 1 — асконоидный, 2  — сиконоидный (более простой),
.1 -  емкоиоидний (более сложный), 4—5 —лейконоидный, / — жгутиковые камеры, t  — атриаль

ная полость, О — устье, р ,  i — поры (по Н. Боасу) .

питательные чнетпцы и улавливаются клетками. Вода же приносит и необходи
мый для дыхания кислород. С током воды через устье выбрасываются непере
варенные остатки пищи, а также и продукты обмена.

Клеточные элементы губок обладают большой самостоятельностью и не 
образуют настоящих тканей. Вся наружная поверхность, а также каналы и 
полости выстланы плоскими клетками; хоаноциты собраны в жгутиковых ка
мерах. Основу тола губки составляет бесструктурное студенистое вещество — 
м е з о г л е я, в толще которой погружены подвижные а м е б о ц и т ы ,  при
способленные к выполнению различных функций. В их протоплазме происхо
дит переваривание захваченных пищевых частиц и накопление запасных пита
тельных материалов. Они же дают начало половым клеткам, образование ко
торых не приурочено к каким-нибудь определенным участкам тела. Яйца 
представляют крупные амебоидные клетки; оплодотворение, дробление и 
формирование личинки происходит в материнском теле. Сформированная 
личинка выходит через устье и в течение короткого времени свободно пла
вает, затем она прикрепляется и заканчивает свой метаморфоз.

Рядом с половым рпзмножением у многих губок известны и различные виды 
бесполого размножения. При наружном почковании от тела отшнуровываются 
и отделяются маленькие мочки, превращающиеся затем в губок. При внутрен
нем почковании образующаяся почка представляет скопление богатых нита-
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• н нмм материалом амебоцитов. При образовании г е м м у л такие скопления
м|<1 ф.мпгги плотными, сложно устроенными оболочками. Геммулы прора- 
...... и ирппращ!потея в губок после разрушения материнского тела.

M"fin;iun губочки имеют одно устье. В большинстве
• | ...... . при росте губки количество устий увеличивает-

• •♦ •l»npMi.i <: одним устьем рассматриваются обычно как 
hoim'iim.im особи, а на увеличение числа устий смотрят

••.и* im почкование и образование колоний. Такое пред-
* ни |ми ип несколько искусственно, и правильнее счи-

• *• 11• ryfmic организмами с невыраженной индивидуаль- 
мм, Ц.1И, у которых мы не можем провести резкой грани 
мнtit iy колонией и одиночной особью.

Пгооыо амебоциты — с к л е р  о б л а с т и  и с п о н -
• и о л ц с т ы — строят скелет, являющийся необходи
мом опорой для мягкой студенистой ткани губки.

II различных отрядах мы встречаем различные 
1ИШ.1 строения скелета. У известковых губок скелет 
и* и I ропн из кристаллической углекислой извести (каль
ки г). И громадном большинстве случаев он состоит у 
них ii:i отдельных, не связанных друг с другом микро-
• ионических элементов — спикул. Основной формой 
н.ннчтковых спикул являются т р и р а д и а т ы ,  со- 
стпнщие из трех лучей, расходящихся из центра спи- 
аулм и не лежащих в одной плоскости. У к в а д р и -  
р и д  п а т  к этим трем лучам присоединяется четвер- 
н.|Л луч, отличающийся от остальных по форме и раз-' 
мирам. Вместе с этими двумя видами спикул часто 
мгтречаются и р а б д ы ,  имеющие вид заостренных с 
чОпих концов палочек (рис. 77).

У остальных губок спикулы состоят из аморфного 
водного кремнезема (опал), отлагающегося концентри- 
чогкими слоями около о с е в о й  н и т и ,  состоящей 
мп органического вещества. Кремневые спикулы рас
падаются на две группы: более крупные — м а к р о -
• к л е р ы  образуют основу скелета, более мелкие и
иначе устроенные — м и к р о с к л е р ы  рассеяны в ткани. Величина спикул 
колеблется в широких пределах—от микроскопических величин до нескольких

Рис. 77. Спикулы известковых 
губок (по хент ше лю) .

миллиметров; только в исключительных случаях встречаются спикулы, изме
ряющиеся десятками (в одном случае и сотнями) сантиметров.
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и
Кремневые спикулы подразделяются на о д н о о с н ы е ,  т р е х о с н ы е  

ч о т ы р е х о с и ы о, Одноосные (м о н а к с о н н ы е) спикулы или рабды
А

В С

I
*

£

в
г

А

Рис. 79. Спикулы шестилучевых губок: А  — мечевидный гексяктин, В,С—пннулы, 
D  — амфидиск, Е  — пентактин, F —тетрактин (ставрактин), С — диактин. Внизу: 
А  — унцинат, В  —  клавуля, С — скопуля (по Ф. Э. Ш у л ь ц е, из X е н т ш е л я).

имеют пид прямых или изогнутых палочек; оба их конца могут быть устроены 
различно ( м о и а к т и н ы )  или одинаково (д и а к т и н ы).

В зависимости от деталей структуры мы раз
личаем о к с ы с обоими заостренными конца
ми, с т р о н г и л и  с закругленными концами, 
с т и л и  с одним острым и одним закругленным 
концом; все эти виды спикул могут быть гладкими 
или покрытыми шипами, могут нести на концах 
вздутия или отличаться какими-нибудь другими 
особенностями (рис. 78).

Типом трехосных спикул являются правиль
ные г е к с а к т и н ы ,  состоящие из шести лучей, 
расположенных по трем взаимно перпендикуляр
ным направлениям (рис. 82). Часто наблюдается 
редукция одного или нескольких лучей. Лучи 
могут быть изогнуты, нести шипы и различные 
вздутия (рис. 79).

Типом четырехосных спикул является х е л о- 
т р о п  (рис. 80) с четырьмя равными лучами; 
расположение лучей таково, что, соединяя их 
концы, мы получаем правильный тетраэдр. Такие 
спикулы встречаются сравнительно редко. Гораздо 
чаще один из лучей отличается от остальных 
трех: обычно он значительно длиннее, реже он 
короче или совершенно редуцирован; такие спи
кулы называются т р и э н а м и  и бывают устроены 
очень различно (рис. 80).

Среди микросклер мы встречаем еще большее 
разнообразие форм. У губок с трехосными ма
кросклерами по тому же типу построены и микро
склеры; разветвления лучей, различные утолще
ния на концах и другие детали придают этим 
микросклерам иногда очень причудливый вид 
(таковы г е к с  а с т р ы , п л ю м и к о м ы, ф л о - 
р и к о м ы ,  а м ф и д и с к и  и другие формы).

Рис. 80. Различные типы трияи: 
дихотриэн, плагиотриэи, орготри- 
эн, протриэн, анатриэн, холен поп, 
промезотриэн (начиная сверху)(но 

X е н т ш е л ю).
106



V других кремневых губок имеются с и г м ы  — С-образные микросклеры и их 
мни ̂ численные видоизменения и а с т р ы — звездообразные спикулы очень 
1'мт|пп0 разного вида, лишенные осевых нитей.

И некоторых случаях на сформированных скелетных спикулах продолжает 
н нттться минеральное веще-
• inn; гиикулы спаиваются друг
• другом или тесно соединяются
• нп и ми концами, снабженными 
л п рими и выростами. В таких
• lyiiiiix спикулы образуют в 
И де губки связный, решетча- 
h iII скелет. Такое явление наб- 
I и мнется во всех отрядах, имею

щих минеральный скелет: у из
мена >вых губок при срастании 
•■иикул образуется так называе
мый ф а р е т р о н н ы й  тип
• колота (рис. 81). Трехосные гек-
• шстины, спаиваясь своими лу
чами, образуют так называемый 
I и к т и о н а л ь н ы й скелет в ви
це правильной пространственной 
решетки с квадратными (точнее 
кубическими) петлями или с неправильно расположенными перекладинами 
(рис. 82). Благодаря дополнительному отложению кремнезема на одноос
ных и четырехосных спикулах образуются разветвленные или неразветвлен- 
ныс д е с м ы ,  покрытые выростами, буграми и неровностями; крепко со
единенные между собою десмы дают так называемый л и т и с т и д н ы й  
v к е л е т (каменистые губки).

В большинстве случаев одноосные спикулы связываются, не минеральным 
цементом, а эластическим органическим веществом — с п о н г и н о м .  По 
сноей химической природе спонгин близок к шелку; в его состав входит 
и иод, иногда в значительных количествах (до 14°/0). У различных гу
бок спонгин встречается далеко не в одинаковых количествах; иногда 
по  настолько мало, что он с трудом обнаруживается; когда его много, он 
образует скелетные волокна, внутри которых заключены кремневые спикулы. 
Jk> многих случаях спикулы совершенно отсутствуют, и скелет построен из 
одного спонгина ( р о г о в о й  скелет). В таких случаях в спонгиновых волок

нах часто заключены по
сторонние минеральные ча
стицы (песчинки, обломки 
спикул, фораминиферы, 
радиолярии и т. п.).

В ископаемом состоя
нии от губок могут сохра
няться только минераль
ные части скелета, подвер
гающиеся при фоссилиэа- 
ции целому ряду видоизме
нений. Хуже всего сохра
няются микросклеры, что 
объясняется не только их 
малой величиной, но и 
бблыпим содержанием ор
ганического вещества и 
меньшей плотностью крем
незема, из которого они по
строены. Лучше всего со
храняются губки со сра- 

гткицимися спикулами, имеющие скелеты фаретронного, диктионального или 
литжтидного строения.

В процессе фоссилизации известковые спикулы растворяются целиком 
пли частично или же, благодаря отложению углекислой извести, превращаются
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(фимильиых гексактин (диктиональный тип скелета; (по Д ела-  
ж у и Херуару*.

V

Рис. 81. Фаретронный тип скелета. Скелет P e tro sto m a  
s c h u lz e i.A  — скелетная решетка из сросшихся спикул. 
В  — .вилообразная* спикула, С— квадрирадиаты, срастаю
щиеся своими луЛами (по Дёдерлейну,  из И. Соллас).



п плотимо волокна. Кремневые еипкулм ташке редко сохраняются в неизменен
ном пидо. От органический осевой нити остается о с е в о й  к а н а л ,  иногда 
с широким 11|И)снетом благодаря растворению внутренних, менее плотных слоев 
кремнезема. Кик правило,аморфный кремнезем спикул превращается в кристал
лический. Он может быть также нацело растворен, и тогда на месте кремневых 
спикул отпотел пустоты, которые затем заполняются гидратом окиси же- 
леон, кремпекиелотой или чаще всего известковым шпатом. Таким путем кре
мневый скелет ископаемых губок может быть превращен в известковый, и, на
оборот, напасть известковых спикул может быть замещена кремнекислотой. 
Коатому ископаемые кремневые и известковые губки различаются не по хи
мическому составу остатков своего скелета, а исключительно по его морфо
логическим признакам.

Систематические подразделения губок подвергались много раз существен
ным изменениям. В различных сводках и работах, появлявшихся,за последние 
десятилетия, несмотря на многие различия в группировке и названиях, мы( 
встречаем, в общем, одни и те же крупные группы: Calcarea (известковые губки), 
Hexoclincllida (шестилучевые или трехосные губки), Tetractinellida (четырех
лучевые губки), Monactinellida (одноосные губки) и Keratosa (роговые губки). 
;)ти лее группы мы находим в системе, принятой Ц и т т е л е м .  Н ов спонгиоло- 
I нческой литературе постепенно накопился материал для коренной реоргани
зации прежних группировок и для создания более естественной системы. 
Накопившиеся данные были использованы Х е н т ш е л е м ,  и в  сводке 1923 г. 
он предложил новую систему, по которой тип Porifera с единственным классом 
того лее названия делится на пять отрядов: Calcarea (известковые), Triaxo- 
nida (трехосные), Tetraxonida (четырехосные), Comacuspongida (кремнероговые) 
и Dcndroceratida (ветвистороговые губки). Существенное отличие этой системы 
от различных предыдущих заключается в том, что прежние Monactinellida раз- 
делеиы на две части, одна из которых присоединена к прежним Tetractinellida и 
образуот с ними отряд Tetraxonida, другая часть прежних Monactinellida вместе 
с большею частью Keratosa образуют один отряд Comacuspongida. Не вошед
шие сюда Keratoma выделены в небольшой отряд Dendroceratida.

В настоящем издании мы сохраняем принятую Ц и т т е л е м  группировку 
ископаемых губок, хотя многие его группы по современной системе должны 
быть разделены и их представители отнесены к различным отрядам. Соответ
ствующие указания даются в систематической части.

Губки являются обитателями моря, за исключением немногочисленных 
пресноводных форм. Все отряды губок и более мелкие их подразделения имеют 
космополитическое распространение и не приурочены к определенным морям 
или широтам, хотя роговые губки наибольшего развития достигают в теплых 
морях, а некоторые роды четырехлучевых характерны для арктических вод. 
В распределении губок по глубинам мы можем заметить некоторую законо
мерность; известковые и кремнероговые губки являются обитателями самых 
верхних горизонтов и уже богато представлены в приливоотливной полосе; 
зона роговых губок простирается приблизительно до 80 м.; глубже, метров 
до 300 многочисленны каменистые губки (IAthistida), и с этой же глубины на
чиняется преобладание шестилучевых губок, представители которых известны 
с глубин свыше 0000 м. Базируясь на нахождении ископаемых видов Farrea, 
Euretc, Aphrocallistcs и других шестилучевых в верхнемеловых отложениях 
западной Германии и зная вертикальное распространение их современных 
представителей, О. Ill р а м м е н смог приблизительно определить среднюю 
глубину тогдашнего миря в 600 м. 1

1. П о д к л а с с  Calcispongiae. И з в е с т к о в ы е  г у б к и

Подкласс заключи п н  одни отряд Calcarea. Скелет состоит из трехлуче- 
вых, четырехлучевых или одноосных спикул, построенных из углекислой изве
сти (кальцит). Не только по химическому составу скелетных элементов, но 
и по другим морфологическим и эмбриологическим признакам известковые 
губки могут быть противопоставлены всем остальным, неизвестковым губкам.

Внешность известковых губок очень разнообразна. У всех представителей 
имеется объемистая атриальная полость. У группы Asconcs она при помощи 
пор непосредственно сообщается с внешней средой. У группы Sycones от атриаль-
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ж>П полости отходят радиальные выросты, жгутиковые камеры. У группы 
Lcucones жгутиковые камеры, расположенные в толстой стенке тела, сообща- 
in гея с атриальной полостью системой отводящих каналов (см. стр. 103).

В большинстве случаев скелетные элементы представляют не спаянные 
пру г с другом спикулы. Они лежат одним слоем в тонкой стенке тела (Ascones) 
(рис. 83) или располагаются беспорядочно (Leuconcs) или более или менее ра
диально, окружая радиальные выросты (Sycones). В более редких случаях 
отдельные спикулы спаиваются друг с другом, образуя связный скелет (группа 
I'haretrones).

При фоссилизации известковый скелет претерпевает 
такие видоизменения, что не удается восстановить форму 
гкелетных элементов. Только в редких случаях можно 
распознать очертания трирадиат или рабд; большею 
частью спикулы целиком или частично растворяются или 
превращаются в однородные известковые волокна, в ко
торых вследствие перекристаллизации исчезают всякие 
следы спикул (рис. 84—86). Иногда известь в подобных 
образованиях замещается кремне кислотой. Материал, из рИс. 83. Слой трирадиат 
которого СОСТОИТ ископаемая губка, как МЫ уже упоми- в стенке тела асконоид- 
нали, не дает возможности судить о прижизненном со- ной гУбки (совр-)- 
ставе ее скелета, так как кремневый скелет при фоссили- 
вации может быть превращен в известковый и, наоборот, известковый ске
лет в кремневый.

В настоящее время известковые губки подразделяются на два подотряда: 
Homocoela (=группа Ascones) и Heterocoela (=остальные группы). Первый из них 
не представляет интереса для палеонтолога, так как нежные скелеты предста
вителей этого подотряда не сохраняются в ископаемом состоянии. К Homo-

Рис. 84. Слившиеся в вен 
локна спикулы ископаемой 
известковой губки; видны 
остатки отдельных спи

кул. X 40.

Рис. 85. Волокна известковой губки, 
образовавшиеся из трирадиат. Рего- 

n id e lla  cy lin d r ica  (Mfinst.). Верхи, 
юра. X 40.

Рис. 8*. Перекри- 
сталлизованные во
локна ископаемой 

известковой губ
ки. X 40.

coela можно отнести только немногие, большею частью плохо определимые 
остатки из юры (.Leucandra Haeck.) и мела.

Для остальных известковых губок, принадлежащих к подотряду Hetero
coela, мы сохраняем подразделения, принятые Ц и т т е л е м .

1 . Г р у п п а  Pharetrones Z itt.1
Толстостенные губки с ирригационной системой лейконоидного типа.Спаян

ные известковым цементом или соединенные органическим веществом спикулы 
образуют связный скелет. Часто на поверхности имеется гладкий или морщини
стый корковый слой. Девон — эоцен. Малочисленные современные предста
вители.

По современным воззрениям группа является искусственным соединением 
грех семейств подотряДа Heterocoela. 1 11

1 Н и и f f, Н. Barroisia und die Phare tronenfrage. Palaont. Zeitschr., Bd. I, Teil I. 1913. —
11 <' n t м c h e 1, E. 1923, стр. 317 (см. список литературы).
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Скелет состоит из видоизмененных трирадиат, не спаянных известковым 
цемтпюм, но окло&пнш' друг с другом органическим веществом.

Eudea Lamx. Цилиндрические или 
булавовидные формы, неразветвлен- 
ные или, реже, разветвленные. Атри
альная полость трубчатая, узкая, до
ходящая до основания губки и от
крывающаяся на вершине круглым 
устьем. Поверхность с гладким дер
мальным слоем, пронизанным порами. 
Триас и юра. Е . clavata Lamx.

* Peronidella Zitt. (antea Peronella 
Zitt. non Gray, Siphonocoelia, Polycoe- 
lia From.) (рис. 87, 88). Тело цилин
дрическое , толстостенное, неразвет- 
вленное или разветвленное. Атриаль
ная полость трубчатая, достигающая 
основания. Нижняя часть губки по
крыта иногда плотным покровным 
слоем, остальная часть поверхности 
тонкопористая. Система каналов пло

хо пы|шжвиа. Толстые, анастомозирующие скелетные волокна состоят из 
госно о  и* чиненных трирадиат и рабд. Девон (Scyphia constricta Sandb ), кар
бон; часто в альпийском триасе, в юре и мелу.

Eusiphonella Zitt. (рис. 90). Сходна с предъ- 
идущей, по более тонкостенная, с широкой, 
доходящей до основания атриальной полостью, 
стенка которой пронизана вертикальными ря
дами выходных отверстий радиальных каналов.
Поверхность губки пористая. Верхняя юра.

* Corynella Zitt. (рис. 89). Колбовидная, 
цилиндрическая или кубаревидная, толстостен
ная, с одним или несколькими устьями. Атри
альная полость воронкообразная, неглубокая, 
переходящая книзу в пучок вертикальных, 
разветвленных трубок. Устье окружено боль
шею частью радиальными бороздами. Поры 
на поверхности тела ведут в сильно разветвлен
ные радиальные каналы, которые, постепенно 
слипаясь, образуют в глубоких слоях более 
мощные протоки, открывающиеся в атриаль
ную полость. Пермь, часто в альпийском три
асе, в юре и п мелу.

* Stcllispongia d ’Orb. (рис. 91). Большею частью колониальные формы, со
стоящие из полушарообразпых или грушевидных тесно сросшихся особей;

основание губки несет плотный покровный слой. На взду
тых вершинах открываются неглубокие атриальные по
лости, окруженные радиальными бороздами; в глубине и 
на боковых стенках атриальной полости открываются ка
налы. Скелет состоит из коротких, тупых, изогнутых 
рабд, а также из три- и тетрарадиат. Альпийский триас, 
юра, м е л .

Jjtiospongia d ’Orb.. CelyphiaPomel — альпийский триас. 
Holcospongia Hinde — юра, мел. Sestromostelfa Z itt. — 
триас — мел. Synopella Zitt. — мел.

Oculospongid From. (рис. 92), Diplostoma From. — 
мел. Trachytyla, Steinmanella, Pachymura Welter, Lymno- 
rella Lfunx. emend. Hinde, Blastinia Zitt. — юра. 

Elasmostoma From. (рис. 9-1). Листообразная или воронкообразная. Верх
няя или, соответственно, внутренняя поверхность с гладким покровным слоем,

Л. D la ly tln a e  ( =  сем . D ia ly tid a e)
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Рис. 90. E usiphonella  
bronni (MQnst.). Верхи, 
юра Наттейма. Наг. 

вел.

А

Рис. 89. C oryn ella  que s te d t l  Z itt. 
A  — экземпляр в нат. ве.»., И — ске- 
летн. волокна. Верхи, юра Натгей 

ма. V 4.



mi котором открываются широкие неглубокие устья. Нижняя поверхность 
иоригтмя. Мел.

Рис. 91. S te llisp o n g ia  g lo -  
m«rata (Quenst.). Верхи, 
topi Натгейма. Нат. вел.

Рас. 92. O calospon- 
g ia  tu b  u l i f  era  

(Goldf.). Меловой 
туф, Маастрихт. 

Нат. вел.
Рис. 93. R h ap h id o n em a  fa rr in g d o -  
nense (Sharpe). Нижи, мел (апт), 

Фаррингдон, Англия. X 2/,т

Rhaphidonema Hinde (рис. 93). Кубкообразная, воронкообразная или в 
пидс; завитого листа. Внутренняя (верхняя) поверхность гладкая сочень мел
кими устьями или порами. Наружная поверхность 
шороховатая, пористая. Система каналов неясная.
Триас, юра, мел.

Pachytilodia Zitt. Воронкообразная, толстостен
ная; основание с гладким покровным слоем; осталь
ная поверхность без устий. Скелет состоит из очень 
толстых, анастомозирующих волокон. Мел. Scy- 
phia infundibiiliformis Goldf.

Рис. 94. E la sm o sto m a a cu tim a rg o  
Roem. Нижи, мел, Берклинген. 

Верхи, сторона. Нат. вел.

В. Lithoninae (=  сем. Lithonidae)
Главный скелет состоит из квадрирадиат, спаян

ных друг с другом известковым цементом.
Petrostoma Doderl. (рис. 95) — от нес кома до со

временной эпохи.
Plectronina Hinde — эоцен (Австралия), сеноман (Эссен), современная эпоха. 
Porosphaerella Welter — неоком — сенон, и Sagittularia Welter — сеноман

(зап. Германия). Bactro- 
nella, Tretocabia Hin
de— эоцен (Виктория в 
Австралии).

Ш т щ

I *
Рис. 96. Р ого-  
sp h a era  g lo b u la r is  
(Phil.). А  — попе- 
речн. разрез, В  — 
экз. в нат. вел. 
Верхи, мел, Рю

ген. X 2 (по 
Ш т е й н м а н у).

* Porosphaera Steinm. (рис. 96) занимает спорное положение в системе. Пер
воначально Ш т е й н м а н  отнес ее к миллепорам, затем, на основании дан-
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Рис. 95. P etrostom u  Doderl. (современн.). Литистидный ске
лет. X 120 (по Д ё д е р л е й н у, из X е н т ш е л я).



них II о ч т a (l’o£tu), к Lithoninae. С т о л л е й (Stolley)1 вновь помещает ее 
среди миллепор. Тело шарообразное, размером от горошины до лесного орехА, 
сквозь ice>'1ч>1><нч часто проходит сквозной канал от исчезнувшего постороннего 
толи; состоит из апастомозирующих известковых волокон, среди которых про
ходит многочисленные радиальные трубочки. Отверстия этих трубочек обра
зуют па поверхности крупные поры, от которых иногда расходятся радиальные 
борозды. Верхний мол.

2. Группа Sycones Haeck.
От атриальной полости отходят неветвящиеся радиальные каналы, прони- 

швающив нетолстую стенку тела. Скелетные иглы большею частью имеют пра
вильное радиальное расположение. Юра — ныне.

Польшею частью мелкие изящные формы, живущие на малых глубинах, 
каковы <N у eon. (frantia и др.

Protosyeou Zitt. из верхней юры Штрейтберга вполне сходен с ныне живу
щими Syeone8 но расположению радиальных каналов; размеры маленькие, 
форма цилиплрически-коническая.

1* а у ф (|) (КмпГГ) частично относит к Sycones известковых губок, описанных 
III то  М и м а и и м (Steinmann)1 2 3 как Sphinctozoa (== Polysteganinae Rauff).

Эти формы отличаются от 
всех остальных известковых гу
бок в высшей степени своеобраз
ной сегментацией тела, напо
минающей род Casearia среди 
Hexactinellida. Наиболее древ
ними относящимися сюда фор
мами являются Sollasia, Sebar- 
gasia и Amblysiphonella Steinm. 
из каменноугольного известняка 
Астурии и Heterocoelia, Mean- 
drostia, Coelocladia, Steinmannia, 
Holiospongia Girty* из карбона 
Канзаса. Amblysiphonella встре
чается кроме того еще и в перми 
(Salt Range) и вместе с Stein
mannia в триасе Бакони. В аль
пийском триасе встречаются 
Thaumastocoelia Steinm. и Los- 
zia , Oligocoelia Vinassa. Colo- 

spmigia Limbo, Cryptocoelia, Enoplocoelia Steinm. из триаса являются сомни
тельными.

И нижнем молу и до среднего мела встречаются Thalamopora Roem. и Ваг- 
roisia Slelnm. ( Verticillites Zitt., non Defr., Sphaerocoelia Steinm.).

Barroisia (риг. 1)7) имеет вид простых или разветвленных выростов, свобод
ных или частично срастающихся и образующих тогда кустистые формы. Вы
росты содержит полости и разделены поперечными перегородками на ряд ка
мор, которые могут еще разделяться продольными стенками. В поперечных 
перегородках имеется центральное отверстие, края которого оторочены сверху 
и снизу цилиндрическим воротничком. Такой вырост нижней перегородки 
может срастаться с нижним выростом вышележащей, в результате чего обра
зуется трубка (фистула), проходящая через ряд камер и сообщающаяся с каждой 
из них относительно крупными отверстиями. Стенка тела и поперечные пере
городки, прорезанные канальцами, состоят из трех слоев скелетных элементов, 
из которых средним образован трирадиатами. Нижний мел.

3. Группа Lencones Haeck.
Спикулы ив впаяны известковым цементом. Ирригацио'йная системт лей- 

коноидного типа. Но современной системе представители этой группы вместе 
с предыдущей (Sycones) образуют подотряд Heterocoela. Строение скелета не

1 Mitt, mineral. Inat. Kiel. 1892.
* Jahrb. I. MinemloKir, 18*2, Ш. 139.
3 New and old c.irbonlf. ГоимПн. l ’roc. U. S. Nat. Mus., v. 34, 1908.

Cue. 07. H arrolsia  a n a s to  m an s (Mant.). A —ветвистый 
чк.«. 11 <и. мел. В  — поперечн. разрез одиночн. осо-
Ли. X о- 1рпница соседи, сегментов, b —центр.
||>уЛкл, с — отверст, трубки, d  — радиальн. каналы. 
С, I) с к слети, трираднаты. Апг, Фаррингдон, Берк-

шайр (по Ш т е й и м а н у).
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• • t (I (ми 111111 T< tii у от сохранению его в ископаемом состоянии, почему и отсут- 
• и Vi" г г|сп;ц,к(»-пибудь полные описания ископаемых представителей этого
(|ммн

l^ u h ita m m  Bolchovitinova (Р. pavlowi Bolch.). Под этим названием Б о л- 
- .......  г и н о в а описывает губку, которую относит к сем. Leuconidae Haeck.
• mill \ in по сохранились. На шлифах обнаруживаются обызвестненные ветвя- 
*мн.. и каналы, а также мелкие пузыревидные образования, принимаемые авто- 
I "М i t жгутиковые камеры. Карбон (Московская обл., р. Пахра).

/  П о д к л а с с  Silicispoilgiae. К р е м н е в ы е  и л и  н е и з в е с т к о в ы е

г у б к и

И пииат ковы с гу б к и  х а р а к т ер и зую т ся  более м елки м и  клет очны м и элем ен
том и и от сут ст вием  извест ковы х сп и кул; и р р и га ц и о н н а я  сист ем а по своей слож 
ности соот вет ст вует  лейконоидном у т и п у  извест ковы х гу б о к . У ст ройст во
• м' ю/ш в различны х о т р я д а х  очень разл и ч но; сп и к ул ы , к о гд а  и м ею т ся , сост оят  
о! аморфного водного к рем н езем а  (о п а л ) . В о  м н о ги х  случаях  к  эт и м  сп и кулам  
присоединяет ся спон ги н  — эласт ическое органическое вещ ество. П р и  от сут ст вии
• и и и у л скелет м ож ет  бы т ь п ост роен  и з одного сп он ги н а . В  одном  и з отрядов- 
( lh ndroc(г a tid a  м и н ерал ьн ы й  скелет  всегда от сут ст вует . Е го  зам еняет  спон-
н новый скелет  и з волокон особого уст р о й ст ва . Н ем н оги е ф о р м ы , п р и н а д л еж а 

щие к разны м  о т р я д а м , соверш енно лиш ены  скелет а.
1C этому подклассу относятся все остальные отряды губок, которые могут 

быть противопоставлены известковым губкам, образующим первый подкласс.

А. Отдел T riaxonia  

Отряд T r ia x o n id a
О т р яд  T r ia x o n id a  и л и  H e x a c tin e llid a  ( т р ех о сн ы е , ш ест илучевы е и л и  ст ек л я н " 

пне г у б к и )  х а р а к т е р и зу е т с я  т рехосны м и крем невы м и сп и к ул а м и , сост оящ им и  
из ш ест и л у ч е й , н а п р а вл ен н ы х  по т р ем  взаим но п ер п ен ди к ул я р н ы м  н а п р а вл е
ниям . С п и кулы  п одразделя ю т ся н а  м а к р о - и  м и кросклеры . В о  м н о ги х  семей
ствах м акросклеры  ост аю т ся и зол и рован н ы м и . В  д р у ги х  они  спаиваю т ся от ло
ж ениям и крем н езем а и  о б р а зую т  связны й скелет  в виде п р о ст ран ст вен н ой  р е 
ш ет ки. М и к р о ск л ер ы  р а зн о о б р а зн о го  уст р о й ст ва . Кембрий — ныне.

Шестилучевые губки, вместе с группой каменистых губок Lithistida, благо
даря устройству их скелета хорошо сохраняются даже в древних отложениях; 
этим объясняется преобладание этих групп среди ископаемых губок.

Внешний вид шестилучевых губок чрезвычайно разнообразен. Часто они 
бывают снабжены длинными стекловидными иглами, образующими корневой 
пучок, которым губка закрепляется в рыхлом грунте. В других случаях губка 
плотно прирастает своим основанием к твердому субстрату. Стенка тела имеет 
обычно небольшую толщину и окружает объемистую атриальную полость. 
Иногда тело состоит из тонкостенных извитых трубок, между которыми оста
ются пустые пространства (промежуточные каналы).

Макросклеры отличаются по своей величине и устройству от большею ча
стью мелких, сложно устроенных, очень изящных микросклер, которые редко 
сохраняются в ископаемом состоянии. В группе L y ssa c in a  скелетные эле
менты остаются свободными или только частично спаиваются друг с другом; 
в группе D ic ty o n in a  шестилучевые макросклеры, спаиваясь своими лучами, 
образуют то более, то менее правильную решетку с кубическими петлями. 
Каждая перекладина такой решетки образуется слиянием двух лучей сосед
них спикул, что видно по присутствию в ней двух осевых нитей (или каналов), 
В центре спикулы, откуда расходятся лучи, обычно наблюдается утолщение; 
в некоторых случаях это утолщение пронизано отверстиями и имеет вид окта
эдра («ф о н а р н ы е» спикулы, л и х н и с к и )  (рис. 98).

У шестилучевых скелетных спикул часто наблюдается редукция одного или 
нескольких лучей. У спикул, расположенных на поверхности скелета, могут 
редуципоннться их радиальные лучи, и от спикулы остается крестообразная
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фигура (с т а и р а к т и п), лежащая в поверхностном слое. Эти кресты очень 
характерны дли шестилученых губок.

Как мы уже скипали, микросклеры сохраняются в редких случаях. На це
ликом сохраниiiiiiiixoi экземплярах их бывает трудно или невозможно обнару
жить. Доступнее дли исследования спикулы, рассеянные в породе. Ш р а м 

ме  н, применяя специальную методику, выде
лил многочисленные микросклеры шестилуче
вых губок из мергелистых верхнемеловых 
пород. На его микрофотографиях можно ви
деть амфидиски, дискогексастры и другие ми
кросклеры прекрасной сохранности. Сходную 
методику применял Л. С. Л и б р о в и ч при 
исследовании уральских губок (см. ниже).

По Ф . Е . Ш у л ь ц е ,  современные шести
лучевые губки делятся по характеру свои:х 
микросклер на подотряды: Amphidiscophora -4- 
с амфидисками и без гексастров, и Hexasteropho- 
га— с гексастрами и без амфидисков. Так как у 
ископаемых форм микросклеры сохраняются 
только в исключительных случаях, то в на
стоящем издании сохранены подразделения 
Ц и т т е л я.

В настоящее время шестилучевые губки 
населяют преимущественно, но не исключи
тельно, глубокие зоны океана ниже 300-метро
вой глубины. В ископаемом состоянии их ти
пичные представители также встречаются в 
отложениях значительных глубин. Максималь

ной) развития они достигают в юре и мелу; с этими губками связывают ряд 
семе йоги из кембрия — карбона.

1. Г руппа L yssacina Z itt.
Скелетные элементы остаются изолированными или только частично об

разуют неправильные сращения. Часто имеется корневой пучок из длинных 
опику л.

Устройство скелета этих губок не благоприятствует их сохранению в иско
паемом состоянии, так как среди них в редких случаях встречаются формы со 
связным скелетом. Микросклеры при фоссилизации обыкновенно уничтожаются. 
Тем но меноо эти губки известны как из палеозойских отложений, так и из 
верхней юры Штрсйтберга, где сохранились цельные экземпляры, состоящие 
из крупных неспаянных гексактин. Самые древние определимые остатки губок 
из кембрии относятся к группе Lyssacina.

1. Сем. Protospongidae Hinde
Тонкостенные, мешкообразные, трубчатые или шарообразные губки, у кото

рых стенка тела состоит из четырехлучевых звезд (ставрактины), образующих 
более или менее правильную сеть с квадратными петлями. Лучи соседних спи- 
кул соприкасаются своими концами. Более крупные спикулы охватывают своими 
лучами квадраты, па которых располагаются кресты более мелких спикул; бла
годаря этому эти крупные квадраты подразделяются на более мелкие различной 
величины. Нижний и средний кембрий, нижний силур.

Сюда относится роды Protospongia Salter — нижний и средний кембрий, 
Сев. Америка, Азии и Европа; Diagoniella Rauff — средний кембрий; Phormo- 
sella Hinde — нижний силур и Kiwetinokia Wale. — кембрий.

•
2. Сем . Dictyospongidae Hall

Большею частью крупные, воронкообразные, цилиндрические или призмати
ческие губки, с тонкой стенкой, образующей бугры и ребра, скелет которой 
представляет очень правильную решетку с квадратными петлями. Более круп
ные петли подразделяются на более мелкие квадраты. Решетка образована го
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/
up (оон топких спикул. Нижний силур — карбон. Главное распространение з  
........ иг Гни. Америки и Европы.

hnlyononngia Hall et Clarke (Dictyophyton Hall), Lysactinella Girty, Prismo- 
»•■ ■<!/•» N" 11 nt Clarke, *Hydnoceras Conrad (рис. 99), Clathrospongia Hall, Tysa- 
u<ii,tyn Mall et Clarke, Ceratodictya, Calathospongia Hall et Clarke, Thamno- 

Null, Clvodictya Hall, Physospongia Hall, Hyphantaenia Vanuxem, 
hollo,It,t/pt, Aglithodictya H all et Clarke, Hydno- 
"•MM .1. M. Clarke, Armstrongia J . M. Clarke и 
ч иггречаются большею частью в девонском пес-
• "»iHhn п шифере; кремневые спикулы полностью 
I " Mi'tpriiM, оставшиеся полости выполнены 
н| I iHHifTi'iiiihiM материа-
|"М

Ми)ки г б]»1ть сюда же
• " окна г»ып. отнесена и 
•» оч/nmgiu J . М. Clarke 
(pin НЮ), у которой от-

ii.na.ie особи силят на 
и ншпом разветвленном
• И'Ь и'. Девон. Сев. Аме- 
рнми.

II ( и:м. Plectospongidae
Rauff

Тоиипстенные труб- 
им, скелет которых обра- 

щи шильную решетку 
и • продольных и поперек- 
мог пучков, делящих по- 
и» р.пшетъ губки на пря- 
иоу,'о ihuhic и квадратные,
••«• ие очень правильные
шимн, Пучки образова
ны полегающими друг 
пи друга лучами спикул. 
И тми и И — верхний си-

Рис. 99. f iy d n o te r a s  ba th en se  
Hall et Clarke. Девон, Нью- 
Йорк. X Vj (по Холлу  и 

К л а р к у ) .

Рис. 100. O zo sp o n g ia  jo h n s io n i  
J. М. Clarke. Верхи, девон, Хайнс- 
дэл. X 1/* (около)(реконстр.по Кларку).

Мр
t'ynihophycus Walcott, Palaeosaccus, Acanthodictya Hinde — нижний силур, 

hlevloderma Hinde — верхний силур.

4. Сем . Hyalonematidae Gray
Тело бокаловидное или , реже, колбовидное; сидит на корневом пучке длинных 

ипинул. Наружная поверхность, иногда и гастральная, а также и поверхность 
о т  шчииц их каналов покрыты особыми микросклерами— пинулами. По краю устья 
р,и положен венец из тонких диактин. В мембранах дермальной и гастральной, 
•• о, и у лирной ситовидной пластинке и в стенках каналов расположены амфи- 
• Iт  и п . Силур, карбон, ныне.

(Инесение древних ископаемых остатков к современному семейству Hyalo- 
пепш thine возможно не без некоторых сомнений1. У представителей этого се- 
м» Истин скелет состоит из изолированных спикул; каждый вид снабжен целым 
импмрпм разнообразных макро- и микросклер, приуроченных к определенным 
учм» |нам тола. Сохранность ископаемых остатков позволяет констатировать 
и - М.1И1 немногие виды этих спикул и не дает обычно возможности судить о 
мммнмппм их расположении.

hmltmema Libr. (17. karpinskii Libr.) (рис. 101). По ряду признаков обна- 
|»\ шипаст большое сходство с современными Hyalonema. Губка снабжена 
IHIIIHIMM корневым пучком; из дермального слоя известны своеобразные ге- 
♦н ми ПП1М и пинулы. Из паренхимального слоя — правильные гексактины и

' и «И4Ч пиитическом положении p.p. U ralonem a, P yr ito n em a  й H y a lo s te lia  см. Л и б р о в и ч .  
11» I рил. Ном., Нов. сер., вып. 179. 1929.
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"иактипы; микросклеры представлены окснгексактинами и амфидисками; 
в гастральном слое имеются крупные гексактины и пинулы. Нижний карбон» 
ме .комодные отложения. Урал, Алапаевский округ.

PyrUonema М’Соу (Aceslra К ост.), снабженная корневым пучком длинных 
и толсты к спикул. Силур.

llyaUwlvlia УЛИ. (Acanthospongia Young). Из спикул известны различные 
гексиктппы и корневой пучок спикул. Нижний и средний карбон Великобрита

нии, сомнительные нахождения в пермокар
боне (Урал, Тиман, Шпицберген и Австра
лия).

Возможно, что с предыдущими родами род
ственны Holasterella Carter, Spiractinella 
(рис. 102), Acanthactinella Hinde из каменно
угольного известняка Великобритании.

Incertae sedis
Pattersonia Mill. (Strobi lo- 

spongia Beecher) в виде круп
ных гроздевидных образова
ний. Силур. Brachiospongia 
Marsh из нижнего силура 
Сев. Америки, имеющая вид 
вазы с широким основанием. 
Эти роды, так же как и Ат- 
phispongia Salter и Astroconia 
Sollas из верхнего силура 
Англии, являются предста
вителями своеобразных вы
мерших семейств.

А В

Рис. 102. S p ira c tin e lla  
w rig h tl Carter. Спикулы 
(А  и В). Каменноуг. из
вести., Слиго, Ирландия. 

X 6 (по Хайнду) .

Рис. 103. C hancello- 
r ia  eros Wale.Среди, 
кембрий, Брит. Ко
лумбия. X 2 (по 

У о л к о т т у).

Chanaellnria Wale. (рис. 103). Спикулы разнообразного вида; в типичных 
случаях состоят их центральной пластинки, шести лучей, лежащих в одной 
плоскости, и одного осевого луча; спикулы свободные, не связанные друг с 
другом. Кембрий. Канада.

* Autracospongia Ноет. (рис. 104, 105). Толстостенное тело губки имеет 
вид плоского блюда, верхняя поверхность вогнутая, нижняя выпуклая, без 
заметного места прикрепления. Скелет состоит из крупных одинаково устроен
ных, не связанных друг с другом звезд, у которых шесть лучей лежат в одной 
плоскости, остальные два луча направлены в обе стороны от этой плоскости 
в перпендикулярном направлении и представляют короткие шишечки. Часто 
в верхнем силур*' Теннесси, редко в девоне Эйфеля. Близким родом является 
Eiffelia Wftlc. (рис. КМ1). Тело более или менее шарообразное; скелет состоит 
из звезд с шютыолучами, расположенными в одной плоскости,и одним лучом, 
стоящим к ним перпендикулярно. Средний кембрий. Британская Колумбия.

Возможно, что к этим родам надо присоединить род Stauractinella Zitt. 
(Baccispongia Quenst.), отнесенный Ц и т т е л е м к  сем. Monakidae.

По Х а й н д у ,  Aslracospungia является типом особого вымершего отряда
не



в

• ^  ̂ lпм //м^/ — восьмилучевых губок. Типом скелетных элементов этих губок
• .и и и ппгьмилучевая спикула, лучи которой расположены, как оси гекса-
* . и in»и оипирамиды. При редукции 
•и iii'pi икальных лучей спикула по-

* i *#•••■ I ним. плоской шестилучевой звезды
• | hi inS). :>ТИ губки могут также рас- 
■ нн|1|1т т .с л  как аберрантные Hexacti-

* lhline, у которых два луча, располо- 
 .и' по одной из осей, раздвоены.

Рис. 104. A stra e o sp o n g ia  m en iscu s Roem. Верхи, силур (Теннесси).
тела сбоку, В  — сверху. X 2/а*

Tmcnn толкование структуры этих Спикул представляет некоторую натяжку. 
К ару тому вымершему отряду — Heteractinellida — Х а й н д  относит роды 
I'holuisterella Hinde (рис. 107) и Asteractinella 
IIIimIh (рис. 108). У Tholiasterella Hinde из ка- 
мнииоугольного известняка тонкая стенка тела 
мПриаована слоем крупных, неправильно срос-

Рис
А

:. 105. Спикулы̂  A stra e o sp o n g ia  Roem. 
октактин, В —гексактин (по X а й н д у, 

из М и и ч и н а;.

Рис. 106. E iffe lia  g lo b o sa  Wale. 
Уплощенный экземпляр с хорошо 
сохранившимся устьем. Средний 
кембрий. Брит. Колумбия. X 2 

(по Уолкотту) .

шихен звездообразных спикул. Карбон; встречается, может быть, и из зна
чительно более древних слоев — в среднем кембрии Канады. У Asteractinella
IIHide спикулы представляют не- 
припильные звезды с большим чис- 
имм лучей различной длины (рис. 
НМ»). Спикулы Heteractinellida так
ие» ми гут рассматриваться как т е 
ми мученые с расщепленными лу
чшим .

и  ( i :m . K u p le c te l l ld a e  I j i m a  (p.p. 
IN d liik id ae  M a r s h a l l )

9Гсло трубкообразное или мае-
• mmnr, иногда сидит па нооюке, в 
|>и/.ч1.г случаях закрепляется корне- 
"ми пучком спикул или непосред-
• мшенмо прирастает к субстрату. 
М итчьч игле иные отдельные устья. 
I nmthiHiniu дермального скелета

Рис. 107. T h o lia s tere lla  
f r a c i l is  Hinde. Покров
ный слой с соединен
ными звездообразными 
спикулами. Каменно
угольные извести. Даль- 
ри. Айршайр. X 6 (по 

X а й н д у).

В

Рис. 108. A ste ra e tln e lla  ех -  
p a n s a  Hinde. Скелетные 
элементы. Каменноугольн. 
извести. Дальри, Айршайр. 

X 6 (по X а й н д у).
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обычно с сильно удлиненным одним из лучей. Микросклеры представлены гексаг 
стром и разнообразном вида. Верхний мел — ныне.

Современное семейство, относящееся к подотряду Htxasterophora.
Ue.yarde.lla О. Schmidt. Мешкообразные трубки, прирастающие к субстрату 

шишковатым основпиием. Тонкая стенка прободена отверстиями, расположен
ными более или мопео по спирали или неправильно. С торчащими на поверхности 
сшнсулими. Скелетиио элементы соединены синаптикулами. Верхний мел — 
ныне.

2. Г р у п п а  Dictyonina Zirr.
Скелетные еекеактины, спаиваясь, образуют пространственную решетку. 

Каждая перекладина этой решетки состоит из двух лучей соседних спикул, 
окруженных вторичными отложениями кремнезема. Корневой пучок отсут
ствует. СредпиН кембрий, триас — ныне. '

Группу Dictyonina производят от Lyssacina, в частности от форм, сходных 
с Proiosponqin или Dictyophyton; по У о л к о т т у  (Walcott), они происходят

от кембрийских Vauxininae. По со
временным воззрениям Dictyonina не 
представляют естественной группы. 
Это совокупность семейств, относя
щихся к подотряду Hexasterophora, 
имеющая «диктиональный» скелет из 
сросшихся спикул.

Типичные Dictyonina появляются 
в триасе и играют значительную роль 
в юре и мелу. Их решетчатые ске
леты часто оказываются превращен
ными в известковый шпат или раство
ренными нацело. В этих случаях мы 
судим о них по остающимся пусто
там. Главнейшие ископаемые формы 
подразделяются на описанные ниже 
семейства. Семейство Vauxininae мо
жет быть отнесено сюда же только 
с оговоркой.

1. Сем . Vauxininae W ale.

Простые или разветвленные тонко
стенные губки, цилиндрические или 
кубкообразные, с тонким покровным 
слоем. Решетка скелета состоит из 

неправильных четырехугольных петель, образованных четырехлучевыми спику
лами. Средний кембрий.

По У о л к о т т у ,  эти губки являются предшественниками мезозой
ских Dictyonina, но отличаются от них тонкими стенками тела и четырехлу- 
човыми спикулами.

Vauxia Wale. — средний кембрий. 2

2. Сем. Enretidae F. Е. Schulze
Разветвленные и анастомозирующие трубки, образующие неправильные 

сростки; при более тесном срастании образуют подобие чаши. Скелет всегда 
многоелошшй, так что даже на концах трубок решетка не бывает однослойной. 
Верхний мел — ныне.

Farrea Bow. Тело губки состоит из тонкостенных срастающихся трубок. 
Скелетная решетка образована шестилучевыми спикулами с гладкими или 
шиповатыми лучами; во внутренних частях скелет имеет вид правильной по
стройки из взаимно перпендикулярных перекладин; на поверхности он имеет 
характер сети. Верхний мел, третичные отложения, ныне.

Eurete Semper — верхний мел, ныне.
Periphragella МмгнйаН. Чашкообразная, снабженная ножкой, форма; в 

толще тела и на поверхности внутренней стороны скелет состоит из квадрат-
118



hmi и'Iи прямоугольных петель сросшихся спикул; на наружной стороне он 
«и шил нет неправильную сеть, пронизанную округлыми или полигональ- 

• и *ми пим'пстиями. Верхний мел, ныне.
l̂■/l■»//гц<̂  Wyv. Tho- %

iMpHnu верхний мел, __

"'Т  [inm im cllaJ. Wal- 
Мич 1н'|)\пяяюра.
I • I »#» # л S rh ra m m .-  
и я It Mi l .

' Гщм. Craticalaridae 
((•niff (Muretidae Zitt. 

i щ я Schulze)
К убкообразны е, v,w- 

ш иоричм кие, развет -  
" w nnue или  уплощ енны е  
IjOhn. Скелет  с непро- 

*hnU* ИНЫМИ уЗЛ О вЫ М и  
•hi 1цопиши г . П оверх- 
и опт, без особого покров- 
mn'ii слоя, защ ищ ена
♦ м in ь утолщением наг 
рушпмго скелетного
♦ IIMi, иногда перекрыта
♦ рутам слоем спаянных
пшкнл. Каналы простые, слепо кончающиеся в скелете. Триас, юра, мел, миоцен. 

'I'riadocoelia Vinassa — триас Бакони.
К Kudictyon v. Bistram — триас.
* Tremadictyon Z itt. (рис. 110). Форма тела кубкообразная, тарелкооб- 

I и» к пая или вальковатая. Атриальная 
милость объемистая. Отверстия каналов 
им обеих сторонах расположены в шах- 
чип тм порядке. Основание вздутое.
Поверхность как паутинкой покрыта 
Iпикой сетью спаянных гексактин, пе- I

Рис. 110. T rem adic tyon  re ticu la tu m  (Goldf.). А  —  экз. X*/e. Н —по- 
верхн. без покровн. слоя. С — поверхн. с хорошо сохранивш. по

кроен. слоем. X 3. D  — скелет. X 12. Верхи, юра, Франкония.

Pm. III. C ra ticu laria  p a r a d o x a  Mflnst. A  — 
•и i. X 1 а- В  — решетч. скелет. X 12.C— утол- 
минн. понсрхн. слой. Верхн. юра, Муггендорф, 

Франкония.
Рис. 112. C ra ticu la ria  су  I in d r  lea  (Michel in). 
Общий вид. Нат. вел. (по Санцову) .

I » |<|||,1111ппщей и отверстия каналов. Скелетная решетка с более или менее пра- 
••и и.иi.iми кубическими петлями. В верхней юре очень часто.

♦ Craticularia Z itt. (рис. I l l  и 112). Тело воронкообразное, цилиндри-
Иидутио в центре иглы, в месте расхождения лучей (см. стр. 113).
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песков, уплощенное, простое или разветвленное. Обе поверхности с округлыми 
или овальными отверстиями каналов, расположенными вертикальными и го
ризонтальными, взаимно перпендикулярными рядами. Каналы короткие, сле
пые. Юра, мел и миоцен.

Stauronema S o l l a s  —  с е н о м а н .
* Sporadopyle Zitt. Форма кубкообразная до воронкообразной или кони

ческой, иногда разветвленная. Наружные отверстия каналов расположены
неправильно или груп
пами по пяти; внутренние 
отверстия собраны в вер
тикальные ряды. Верхняя 
юра. Sp. obliqua (Goldf.) 
s p .

Sphenaulax Z itt., Ver- 
rucocoelia Etall. — юра.

Polyosepia Schramm. — 
верхний мел.

Рис. 113. C oscinopora in fu n d ibu lifo rm is  Goldf. А  — поверхность. 
Нет. вел. В  -  пельн. экз. X l/j. С — поверхность. X 3. D  — скелет 
стенки. X 12. Е  -  скелет ризоидов. X 12. Верхи, мел. Цесфельд, 

Вестфалия.

4 . С е м . C o s c in o p o r id a e  Z i t t .

Тело чашеобразное или 
кубкообразное, лопастное, 
разветвленное или благо
даря складкам звездообраз
ное; тонкая стенка про- 
бодена отверстиями кана
лов,' располагающимися на 
обеих сторонах в шахмат
ном порядке; каналы сле
пые, короткие; скелет мел
копетлистый, плотный; 
поверхностный слой обра
зован утолщением наруж

ных частей скелета. Узловые вздутия гексактин плотные, реже прободенные. 
Мел — ныне.

* Coscinopora Goldf. (рис. 113). Кубкообразная, с разветвленными ризои
дами. Отверстия каналов круглые, мелкие, расположены в шахматном по
рядке, Скелетные элементы частью с прободенными узловыми вздутиями. 
Ризоиды состоят из длинных крем
невых волокон. Поверхностный 
слой образован утолщенными и 
спаянными гексактинами. Мел.

Leptophragma Zitt. Кубкообраз- 
иая с ризоидами. Стенка тонкая, 
на обеих ее сторонах мелкие отвер
стия каналов, расположенных в 
шахматном порядке. Скелет очень 
плотнопетлистый, узловые вздутия 
не прободонные. Средний и верх
ний мел.

Pleurostoma Ноет. — мел, тре- 
тичныо отложения. Balantionella 
Schramm. — мел.

Chonelasma V. Е. Schulze — мел 
и ль не (выделяется III р а м м е- 
н о м в сем. Chonelasmatidae).

Leptophragma, Pleurostoma, Guet-
tardia Mich, вместе e Andraea Schramm, выделяются Ш р а м м е н о м  как 
сем. Leptojjhragmidae.

5 . С е м . S ta u r o d e rm id a e  Z i t t .

Кубаревидные, воронкообразные, цилиндрические, реже разветвленные или 
клубневидные. Отверстия каналов расположены неправильными рядами или 
1?о

Рис. 114. C vpeU ia  ru gosa  (Goldf.). А  — экз. X 11 з- Я. 
С— поверхн. слой. X 12. Верхи, юра, Штрейтберг.



* шахматном порядке. Скелет более или менее правильный; узловые вздутия 
"••■ММ1МГ или прободенные. Наружная или обе поверхности тела снабжены 
• иными крестообразными спикулами (ставрактинами), отличающимися от
* нитриктин остального скелета; они или связаны друг с другом в неплотный
* или заключены в общую кремневую пленку.

♦ (Ujpellia Zitt. (рис. 114). Кубаревидная, блюдообразная или развет- 
•» M'limiii, без ризоидов. Каналы расположены беспорядочно, изогнутый развет- 
•НИИ.1. Скелетная решетка с неправильными петлями, узловые вздутия про-
11.*'it’iiиыс. Поверхность с крупными четырехлучевыми ставрактинами, свя
тимыми друг с другом тонкой кремневой пленкой, сплошной или с отверсти
ем п И губочном известняке верхней юры очень часто.

♦ Stauroderma Zitt. Воронкообразная или тарелкообразная; с широкой 
и неглубокой центральной полостью, в которую открываются крупные, круг- 
н,11* пыходные отверстия коротких каналов. Поверхность с обеих сторон снаб- 
'Ы'мм покровным слоем, в котором лежат спикулы с редуцированными обоими 
I hi шильными лучами. Верхняя
Ю|ш,

♦ Casearia Quenst. Цилин- 
и|шчгская разделенная попереч
ными пережимами на участки с 
Фубкообразной глубокой цен- 
фНЛЬНОЙ ПОЛОСТЬЮ и довольно 
I одетым покровным слоем из 
« никул. Верхняя юра. С. arti- 
eulata (Gold!.).

Porocypellia Pomel — верх
ний юра.

ф Porospongia d ’Orb. (рис.
ИГО. Форма тела уплощенная, 
hi про кая, реже клубневидная 
и in цилиндрическая, на верх- 
ми II поверхности с крупными 
нтнрстиями коротких, слепых 
отиодящих каналов. Снабжен- 
нпн устьями поверхность по- 
мрыта толстой или тонкой пористой кремневой пленкой, в которую заключены 
• мтрактины и тангенциальные лучи гексактин. Скелетная решетка с куби- 
•п'псими петлями; узловые вздутия не прободенные. Верхняя юра.

У Cavispongia Quenst.— верхняя юра.
6. Свм. Aphrocallistidae F. Е. Schulze

(Mellitionidae Zitt. p.p.)
Разветвленные у шарообразные и чашеобразные губки с довольно тонкими стен- 

m i  ми тела; скелетная решетка состоит преимуществе'ппо из треугольных пе- 
тель; она пронизана правильными шестиугольными отверстиями, придаю
щими скелету вид пчелиного сота. Верхний мел — ныне.

Aphrocallistes Carter — верхний мел, ныне.

7. С е м . Tretocalycidae F. Е. Schulze
Ibxactinella Carter emend. Schramm., Tretodictyum F. E. Schulze emend, 

'bliinuim. — верхний мел, ныне.

8. С е м . Dactylocalycidae Ijima
Svlvruplegma O. Schmidt — верхний мел, ныне.

9. С е м . Auloplacidae Schramm.
Aulnplax F. E. Schulze — верхний мел, ныне.
‘itnmrhlamis — верхний мел, ныне.

Рис. 115. P oro sp o n g ia  im p ressa  (Goldf.). A  — фрагмент в 
нат. вел. В —покровный слой. X 6. С — скелет. X 12. 

Верхи, юра, Муггендорф, Франкония.
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10. Г ем. Oftllibrochidae Schramm.
Callibrochis, WolUmannia, Habrosium, Oxyrhizium, Pycnogaster Schramm.— 

норхннй мол.

11. С е м . P le u r o th y r i s id a e  Schramm.
Pleurothyris, Pleurochorium Schramm. — верхний мел.
Ptyehitdesia, lUdystigmatium, Stigmaptyx, Syringium , Pleurotrema, Hapalo- 

pcffma, Jlotryosella, Poly thy ris Schramm.— верхний мел; почти все, по Ш р ам 
мом у, лил лютел представителями самостоятельных семейств.

1 2 . С е м . Ventricnlltidae Toulmin Smith
Степка тела в продольных меандрических складках. Радиальные каналы 

слепые. Складки стенки образуют продольные борозды, перекрытые рядами пере- 
мычек покровноео слоя. Скелетные элементы с прободенпыми узловыми вздутиями.
Поверхностный слой образован утолщением 
наружных скелетных элементов. Ризоиды 
т  удлиненных, связанных поперечными пе
ремычками кремневых пучков, лишенных осе
вых каналов. Юра и мел.

Pachylnchisma Zitt. (рис. 116). Куба- 
ровиднал или блюдообразная с очень тол-

Рис. 116. Pachvtr c'llsma carterl Zitt. Л — экз. X  W  
Я _  скелет. X  I'i. Верхи, юра, Хоенпельц, Франко* 

ния.

Рис. 117. V en tricu lites s tr ia tu s  Т. S n th. А  — 
скелет. X 12* В — экземпл. X А/г* С— го
ризонт. разрез. Мел, Линден в окр. Ганно

вера.

стой складчатой стенкой. Складки разделяются на наружной поверхности 
глубокими бороздами, на внутренней поверхности более мелкими. Скелет 
очень правильный. Ризоиды и покровный слой отсутствуют. Верхняя юра.

Trochobolus, Phlyntaenium Zitt. — верхняя юра.
* Ventriculites Mant. (рис. 117). Блюдце- или тарелкообразная, кубко- 

виднол, цилиндрическая или воронкообразная с обширной центральной поло
стью. Стенка тонкосклодчатая. Складки тесно сближены и разделены друг от 
друга вертикальными бороздами, идущими по наружной и внутренней стороне. 
Скелот болсо или менее правильно решетчатый. Имеются утолщенный покров
ный слой и ризоиды. Часто в среднем и верхнем мелу.

Schizorhabdm, Rhizopoterion, Polyblastidium Z itt л, Napaea Schramm., Spo- 
radoscinia Poinol, Lcpidospongia Roem., Leiostracosia, Plectodermatium, Acti- 
nocyclus, Microbias tidium , Orthodiscus Schramm., Cephalites Smith (рис. 118) 
и др. Мол.

Ряд приводоииых здесь родов являются, по Ш р а м м е н у, представите
лями отдельных семойств.

13. С е м . Callodictyonidae Zitt.
Стенка из широкопетлистой, очень правильной скелетной решетки. Скелет

ные элементы снабжены октаэдрическими узловыми вздутиями. Система ка
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и.м»м» отсутствует или имеется только в толстом покровном слое. Во внутрен- 
ПИ1 I 1пп.г ппеики циркуляция воды по ирригационной системе может осущс- 
• штншьгн только через петли скелетной решетки. Верх-
инП MiV I .

* и "in относятся Callodictyon, Pleurope и Marshallia 
/in  Пгрхний мел.

14. Сем. C o e lo p ty c h id a e  Zitt.
Пссрообразные или грибовидные, сидят па стебле или 

чп'Ш иг. Стенка тела тонкая, меандрически складчатая.
< и unh;и расположены радиально; подходя к наружному 
•' fiinu и пи разветвляются. На нижней стороне складки 
чти рытые, на боковой и верхней стюронах они целиком 
игргнрываются пористым покровным слоем. Отверстия 
«о полов открываются на выпуклой части складок нижней
< торопи. Скелет очень правильный, узловые вздутия про- 
попгнныс; перекладины решетки с тонкими шиповидными 
при витками. Верхний мел.

4 Coeloptychium Goldf. (Myrmecioptychium Schramm.)
ПО). В верхнем мелу северной Германии, Англии и 

Кпрпиейской части СССР.
К сем. Coeloptychidae относятся Cinclidellidae с Cin- 

cU della Schramm., Bolitesidae c Bolitesia Schramm, и 
Uphrystomatidae c Ophrystoma Zitt. и Lobaptychium Schramm. Все из верх
него мела.

15. Сем. M e a n d ro s p o n g id a e  Zitt.

Рис. 118. C ep h a lite s  
ven tr ico su s  Eichw. Об
щий вид. Волжский 
ярус. X Vs (по Л а- 

г у з е н у).

Состоят из тонкостенных, многократно перевитых и частично сросшихся 
трубок или листов, образующих в совокупности клубневидное, грушевидное, кубко-

в

I'm IIU. C oeloptych iu m  a g a r ico id p * Goldf. А  — вид сбоку, В  — сверху С—снизу. X 2/з- Л — скелет. 
X 60. Верхи, мел, Фордорф, Брауншвейг
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f’we. 120. P locoscvph ia  p e r tu sa  Oeln. A  — фрагм., нат. вел. В — 
поверхность. X Ь. С —скелет внутр. частей. Z> —решетчат, 
скелет с плоти, увлов. вздутиями из слоя, близкого к поверх

ности. X 12. Сеноман, зеленый песчаник, Банневиц.

образное или кустистое толп зубки. Между трубками остаются значительные 
пустые пространства, образующие так называемую интерканальную систему. 
Настоящие каналы едва развиты. Покровный слой отсутствует или предста
влен кремневой пленкой, окутывающей поверхность. Верхний мел — ныне.

В мелу встречаются часто; многочисленны и современные роды. Ш р а м -  
е н подрпалолигт сом. Meandrospongidae на многочисленные семейства.

Plocoscyphia Reuss(pnc.
120) . Клубневидное или 
шарообразное тело со
стоит из меандрически изо
гнутых анастомозирующих 
трубок или листиков. 
Стенки трубок тонкие, с 
многочисленными мелкими 
отверстиями каналов. Ске-/ 
лет в виде решетки, узло-‘ 
вые вздутия прободенные 
или не прободенные. Мел.

Centrosia, Cyclostigma, 
Callicylix, Sarophora, Ca- 
lyptrella, Plectaseus, Onco- 
toechus Schramm. Все из 
верхнего мела.

* Becfcsta Schluter (рис.
121) . Тонкая стенка низ

кого кубкообразного тела образована вертикальными трубками, радиально 
расположенными и сросшимися боковыми поверхностями, между которыми 
остаются большие отверстия. Около основания губки трубки образуют пу
стотелые иглообразные выросты. Скелетная решетка очень правильная, точно 
такая же как у Coeloptychium. Верхний мел. Вестфалия.

ТгетоЬ lites, Toulminia Z itt., Etheridgia Tate (рис. 122), Zittelispongia 
Sinzoff и др.; Cameroptychium Leonhard, Phalacrus Schramm. — верхний мел.

* Camerospongia 
d ’Orb. (рис. 123). Ша- 
роиидпал, полушаро- 
пидиая или грушевид
ная; верхняя половина 
покрыта гладкой крем
невой пленкой и снаб
жена на вершине боль
шим округлым углу
блением. Поверхность 
нижней половины тела 
волнистая с возвыше
ниями и углублениями, 
переходит книзу в до
вольно длинную ножку.
Внутри губка состоит 
из тонкостенных меан
дрически закрученных 
трубок. Верхний мол.

CyslisponQia Room.
{рис. 124). Сходна с 
предыдущей, но снаб
жена толстой кремне
вой оболочкой, охватывающей все тело. Оболочка пронизана крупными отвер
стиями неправильных очертаний. Внутренность тела состоит из трубок. Мел 
и современная эпоха.

в. Отдел D em ospongia

В этот отдел входят все отряды неизвестковых губок, за исключением 
Triaxonida; таким образом здесь объединяются отряды Tetraxonida, Сотаси- 
spongida и Dendroceratida.
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Рис. 121. B eck sia  so ek e la n d i Schlflt А — тело. X V*; о —отвер
стия; / —корнеобразные выросты. В  — скелет. X 50* Мел, Цесфедьд, 

Вестфалия.



И настоящее время, когда удалось размежевать отряды четырех учевых 
N кремнероговых губок, надобность в таком объединении отпала.

Мы сохраняем этот отдел по причинам, указанным выше (см. стр. 108). Он 
подразделяется на четыре группы (в немецком издании 1924 г. — отряды): 
I) 'ictractinellida, куда входя г представители отряда Tetraxonida с четырех- 
|у'1гвыми спикулами, 2) Lithistida (каменистые губки),, 

иIо,елиняющую все формы с литистидным скелетом,
М) Monactinellida с одноосными спикулами, принадле
жащие к отрядам Tetraxonida и Cornacuspongida. \

Ьесскелетные губки из различных отрядов, об'Ьеди- 
н ипшиеся прежде под именам Mixospongida (слизиртых 
|уГн>к), не сохраняются й ископаемом состоянии, и 
ммтоверные их остатки не известны. То же можно 

"казать и о губках с 
роговым скелетом, так 
км тс спонгиновые во
локна разрушаются в 
процессе фоссилизации.

Рис. i/3. C am erospon g ia  
fu n g ifo rm is  (Goldf.). Верхи, 

мел, Оппелн. Нат. вел.
Рис. 122. E th e rid g ia ve rru co sa  Fisch. 
v. Waldh. Общий вид (по Л а г у-

з е н у).

1. Г руппа  Tetracti- 
ncllida Marshall
Скелет состоит из 

четырехлучевых спикул, 
имеете с которыми мо- 
сцт встречаться и одно
осные. Микросклеры в 
виде звездчатых образований (астры) или в виде сигм (в ископаемом состоянии 
сохраняются редко). Макросклеры свободные, не спаянные кремневым цементом, 
не образуют связного скелета. Карбон — ныне.

Из скелетных элементов чаще всего встречаются триэны разнообразного 
вида, с одним длинным лучом (стержень) и тремя более короткими, простыми 
или развиленными (ветви). Из микросклер довольно часты различные виды

Рис. 124. C ystisp o n g ia  bursa  Quenst. А — экз. в нат. 
•и л. Н - покровный слой с лежащ. под ним скелетн. 
«лосм. X 12. С — скелет. X 12. Пленер, Зальцгиттер.

Рис. i 2 b .T h en copsis (T eth yopsis> 
s te in m a n n i Zitt. Верхи, мел. 

Альтен в Ганновере. X 14.

шимдчптых спикул — астры, в том числе стеррастры, кремневые округлые тела, 
Iи по >ыты(/ небольшими тесно расположенными короткими выростами.

Ии многих случаях микросклеры имеют радиальное расположение. У 
tinnha сколет состоит из крупных тризн и одноосных амфиокс; на наружной 
.... .пости дифференцируется корковый слой, переполненный стеррастрами.

Iполированные спикулы и остатки Tetractinellida встречаются более или 
Монт» чисти вместе с Monactinellida в каменноугольном известняке, в нижнем
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лейасе Альп, в верхней юре (Discispongia unica Kolb, Arthaberia Siem.), 
в неокоме Англии, в хильеком песчанике Дайстера, в верхнем мелу Халь- 
дена и Цесфельда в Вестфалии и т. д., в третичных отложениях и плейсто
цене. Ш р а м м е п выделил из верхнемеловых отложений Германии разно
образные макро- и микросклеры прекрасной сохранности. У Stolleya Schramm., 
Theneopsis Sc hramm. (Tethyopsis Zitt.) (рис. 125) скелетные элементы сохра
нились в неразрозненном виде. У Geodiopsis Schramm, из верхнего мела 
(сем. Geodiidae) наблюдается большое сходство с современными Geodia.

Из тех лее слоев известна Perpachastrella, представитель сем. Pachastrel- 
lidae. В верхнем жо мелу встречается Tetillopsis Schramm, из сем. Tetillidae.

2. Г руппа Lithistida О. Schmidt. К аменистые губки

Массивные толстостенные губки со сложной системой каналов. Скелет 
состоит из плотно соединенных десм, неправильных образований, снабженных 
буграми и выростами; десмы представляют видоизмененные четырехлучевые или 
одноосные тику ли. Кроме десм, имеются свободные четырехлучевые или одно
о с н ы е  спикулы, а также различные микросклеры. Археозой. Нижние горизон
ты нижнего силура — ныне.

Но современным воззрениям группа должна быть разделена между двумя 
отрядами: большая часть относится к Tetraxonida, меньшая же часть к Сог- 
nacuspongida.

Главный скелет образован десмами (см. выше стр. 107),среди которых раз
личают тетракрепидные и монокрепидные. Первые являются видоизмененными 
четырехлучепыми спикулами, и в них имеются четыре осевых канала, расхо
дящихся из одной точки. Монокрепидные десмы являются видоизмененными 
одноосными спикулами; их отростки образуются благодаря вторичному от* 
ложению кремнезема на одноосной спикуле, что видно по присутствию в них 
лишь одного осевого канала, проходящего по длине спикулы. Отростки десм 
носят название к л о н о в  (cion). Для характеристики различных десм в зависи
мости от числа клонов и деталей их строения предложены многочисленные 
термины, из которых мы в дальнейшем приводим только некоторые. Концы 
клонов утолщены и покрыты неровностями и буграми. Соседние десмы тесно 
соприкасаются своими вздутыми концами, и бугры одной входят в углубления 
другой десмы, благодаря чему достигается плотное соединение ( з и г о з ) ,  но 
спаивания сиикул отложением кремнезема не происходит. Совокупность десм 
образует прочный, жесткий скелет.

В наружном кортикальном слое имеются свободные спикулы, большею 
частью тризны; совокупность этих спикул образует кортикальный скелет. 
В нем часто принимают участие своеобразные фило- и дискотриэны. Микро- 
екперы сохраняются редко, только при исключительно благоприятных обстоя
тельствах, но у современных родов они обыкновенно имеются и дают ценные 
систематические признаки. Систематика ископаемых форм должна базироваться 
исключительно па макросклерах и устройстве системы каналов, так как ми
кросклеры обычно оказываются разрушенными. Благодаря особенностям ске
лета, квмопистме губки особенно хорошо сохраняются в ископаемом состоянии 
и иногда переполняют своими остатками ц§лые слои, например в юре и мелу. 
Внешняя их форма очень разнообразна; чаще всего встречаются блюдообраз
ные, кубкоиидиыо, грушевидные или шарообразные, клубневидные или ли
стовидные формы. К субстрату прирастают широким основанием или сидят на 
ножке. И системе каналов, в зависимости от принадлежности к тому или иному 
роду, наблюдаются большие различия; большей частью эта система хорошо 
развита и отличается сложностью.

Обычно Lithistida подразделяются на пять подгрупп: Tetracladina, Euta- 
xicladina, Anomocladina, Mcyamorina, Rhizomorina, подразделяющиеся в свою 
очередь на ряд семейств, которые мы здесь не приводим.

Современные каменистые губки преимущественно обитают на глубинах в 
80—300 м., но встречаются н на бблыпих глубинах.

1. НодгруппА Tetracladina  Zitt.
Десмы тетракрепидные с четырьмя одинаковыми ветвями (клонами), несу

щими на своих концах корнеобразные выросты; четыре осевых канала. Десмы co
r n



| им лютел в неправильно петлистую сеть. Кортикальные спикулы представлены 
м in iht.mтризнами, или одноосными спикулами, или же различно устроенными 

«м а дискотриэнами с редуцированным стержнем или без него.
|Ьчии десм у Tetracladina большею частью гладкие, реже имеют неровности 

и мм|нн гм в средней части; соединяются под углами в 109,5° (правильные те- 
Ф|»ни и>пы). Кембрий, силур; очень редко в верхней юре (Protetraclis) , часто 
и mi' чу и третичных отложениях; многочисленные современные представители.

I hkokania Wale, emend. Rothpletz. Тело полушарообразное или грушевид- 
И1 Внутренняя полость не обнаруживается; от медианной оси отходят много
ми» и'ниые радиальные каналы; на поперечном разрезе обнаруживаются ра- 
iinuii.ifo расположенные скелетные элементы, сходные с Aulocopium.l Гурон, 
и11 К1ч>;к)й Канады.

♦ Aulocopium Oswald (рис. 126). Полушарообразное или блюдообразное 
мою на короткой ножке, на нижней стороне покрыто плотным морщинистым 
иIтиповым слоем; обширная центральная полость, многочисленные дугооб- 
|н|ццы(з каналы, идущие параллельно поверхности, и тонкие радиальные ка
налы, идущие от поверхности до центральной полости. Скелет состоит из

несколько неправильных тетраклонов с гладкими ветвями, несущими на кон
цах корнеобразные выросты; десмы располагаются рядами по ходу радиаль
ных каналов. Нижний силур Прибалтики и Иллинойса, верхний силур Гот
ланда; скелет большею частью превращен в известь. Также в виде валунов 
нст|>очается на северо-германской равнине, часто со скелетом, превращен
ным в халцедон.

Archaeoscyphia Hinde — нижние слои нижнего силура.
Protetraclis Steinm. Цилиндрическое тело губки большею частью изо- 

I пу-го в виде рога; поперечный разрез округлый. Сросшиеся десмы с много
численными разветвлениями. Верхняя юра.

Sontheimia Kolb. В виде корковых шишковатых колоний или округлых 
мчипочных особей. Реже цилиндрические или кубаревидные формы. Скелет 
ни тесно сросшихся тетраклонных десм с одной сильно редуцированной ветвью. 
Верхняя юра.

Uhizotetraelis Kolb — верхняя юра.
* Callopegma Zitt. (рис. 127). Блюдообразная или воронкообразная на корот

кий ножке. Стенка толстая. Наружная сторона с мелкими, внутренняя с круп
ными отверстиями каналов. Скелет из тетраклонных десм с гладкими вет- 
iiiiMH, образующими на концах объемистые зигозы в виде шаров из перепле- 
и-ниых корневидных отростков. В поверхностном слое дихотриэны и рабды. 
Верхний мел.

Vhymatella Z itt. (рис. 128), Aulaxinia , Zitt. — верхний мел.
(!ra tore I la Schramm. — ве рхний мел.
ф Siphonia Park. (рис. 129). В виде фиги, груши или яблока, с коротким 

или длинным стеблем. На вершине открывается глубокая центральная полость, 
и которую открываются дугообразно изогнутые каналы, параллельные поверх- 
ногти, н также многочисленные тонкие радиальные каналы. Скелет из десм 
о громи клонами (тридер) с гладкой поверхностью. В вертикальном слое
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одноосные спикулы (рабды) и лихотриэны. Часто в среднем и верхнем мелу; 
в третичных отложениях.

Hallirhoa Lamx. Сходна с предыдущей, но с коротким стеблем. Грушевид- 
ноо тело делится глубокими бороздами на доли. Сеноман.

А В  О

Рис. 1 '27. О Ш оргц т а actm lrV .itt. А  — экземпл. X л/ 4: В  — скелет. X 40. С — поверхность. X 2. D  — 
понсрхиость с дихотриэнами. X 40. Сенон. Альтен в Ганновере.

* ,/птц Linux, (рис. 130 и 131). Форма грушевидная, бутылеобразная или 
цилиндрически)! с притупленной или углубленной вершиной, на которой от- 
icpbiim ioToi многочисленные каналы, идущие в средине вертикально, ближе к 
наружной поверхности дугообразно. Их пересекают тонкие радиальные ка
налы. Скелет составлен из тетраклонных и дихотридерных десм (представляют

Рис. 128. P H ym aM ltI tub* г  os a (Querist.). А — 
десиа. X W. В  ~  » кие мл л. X Vs- С — десмы 
из стебля. X 60. В  верхняя поперхн. Нат. 

вел. Сенон. Линден в Ганнопере.

Рис. 129. S ip h o n ia  tu lip a  Zitt. А  — экз. в нат. 
вел., поперечн. разрез. В  — экз. со стеблем и ри
зоидами. X Vs* Зеленый песчаник (Блэкдаун) (по 

С о в е р б и).

как бы соединенные перемычкой две десмы с тремя клонами). Часто в среднем 
и верхнем мелу.

* Rhagadinia Zitt. (пис. 132). Форма ухообразная, уплощенная или блю
дообразная, с короткой ножкой. Обе поверхности покрыты неправильными, 
перекрещивающимися бороздами, от которых отходят каналы в глубину ткани. 
Четырехветвистые скелотиые олементы иногда целиком, иногда только частично 
покрыты бородавчатыми шишечками, ветви на концах несут немногочисленные
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разветвления. В поверхностном слое шестилопастные филотриэны с коротким 
стержнем и очень мелкие, многократно разветвленные тетраклоны. Верхний мел. 

Stuckenbergia Tschern. (St. ufimiana Stuck., St. artiensis Tschern.) —
пермокарбон, Урал. Polyjerea From., The- 
cosiphonia, Calymmatina, Trachysycon Z itt., 
Turonia Mich. — мел. Discodermia Boc.— 
мел, ныне. Rhacodiscus Zitt. и лр.

Acrochordonia, Placoscytus (Sollasella), 
Eustrobilus, Colossolacis, Cycloclema> Phy- 
maraphinia Schramm., Pholidocladia Hin- 
de — верхний мел. Procaliapsis, Lapado- 
phorus Schramm.—верхний мел. Astrocladia 
Z itt.—верхний мел, третичные отложения.

Рис. 130. Jerea  p i r i f o r m is  
Lamx. Сеноман (зеленый 
песчаник). Кельгейм.Х 1/,.

Рис. 131. Деем* : разветвлен
ными клОьамн Jer^a qu en s ted tl 
Zitt. Мел* Лшдеа в Ганнове

ре. Л 40.

Mici'odendron Schramm., Plinthosella Zitt. (рис. 133), Dactylotus, Pycnodesma, 
Phillodermia, Masiophorus Schramm. — верхний мел.

2. ПодгруппА E u ta x ic la d in a  Rauff
Скелет из четырехветвистых десм, с тремя одинаково развитыми ветвями 

(клонами) , простыми или раздвоенными, снабженными на конце корневид-
д нъши выростами; четвертая

A ветвь очень короткая и утол-
А щенная (евномоклонная). Осе

вые каналы имеются, веро
ятно, во всех ветвях. Скелет
ные элементы правильно рас
полагаются в ряды парал
лельно или в шахматном по-

Ри% 132. R h a g a d in ia  r im o sa  (Roem.). А — скелет. X 40. 
В •- §кз. X */в- С — дермальная филлотриэна. D  — спикула 

и» поверхностного слоя. X 40. Верхи, мел, Альтен.
Рис. 133. P lin th o se lla  sq a a m o sa  
Zitt. Скелет. X 80. Верхи, мел 

Альтен, Ганновер.

рядка и соедштясь образуют решетку с треугольными или неправильными пет
лями м сильно утолщенными соединительными узлами (зигозами).

большинство родов происходит из силурийских отложений; некоторые
« Пистоль. — 725 129



(Mastosia, Lecanella Zitt.) также из верхней юры и из мела. Kyphoclonella 
Kolb — верхняя юра.

Рис. 134. A sty lo sp o n g ia  p ra em o rsa  (Goldf.). А — экз. в нат. вел. В  — скелет. X 12. С —скелет, сильно 
увелич. Силур. Ледниковые валуны. Мекленбург.

* Astylospongia Roem. (рис. 134 и 135). Тело шаровидное со слабым углу
блением на вершине; нйжняя сторона выпуклая,не приросшая к субстрату

(закрепление происходило, вероятно, только 
при помощи базальных спикул). Мощные ка
налы в периферических частях губки идут па
раллельно поверхности, в средней части — 
перпендикулярно к ней; кроме них имеются 
многочисленные тонкие радиальные каналы, 
выходящие мелкими отверстиями по всей по
верхности губки. Некоторые или все ветви 
скелетных элементов разветвляются непосред
ственно у места соединения с укороченной 
ветвью. Места соединения ветвей соседних 
десм образуют толстые зигозы. В нижнем 

силуре Прибалтики и верхнем силуре ‘Швеции и Сев. Америки (именно в 
Теннесси) большею частью превращены в халцедон; во вторичном залегании 
встречаются в ледниковых отложениях северной Германии.

F’mc. 135. A sty lo sp o n g ia . А — изолиро
ванная дссмл. X 120. H in dia . В  — изо
лированная десма.ХЗО (по Р а у ф ф у).

Рис, 136. S c h tla  tu bsrosa  Tschern. Разрез через центр. X 2,5. Карбон, Урал (по Ч ер
ны ш е в у).

Caryospongia, Carypoapongia Rauff — нижний — верхний силур, Европа. 
Palaeomanm Room. (Aatylomanon Rauff). Сходен c Astylospongia, но форма
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»мп ••инь'ииразиая, с широким и мелким углублением на вершине. Вся поверх- 
MHI H, никрыта норами. Верхний силур. Сев. Америка.

I нпцпнипоп, Сагротапоп 
МинII верхний силур, Сев.
Линийки.

• IImdia Dune. Тело ша- 
| " mOjи1.111( , с пористой по- 
и» |ц||мг|ыи, без места при-
#*t  пил к субстрату. Ка-
ii.nm идут из центра к пери- 
•|и'|• ни по всем направлениям.
‘ (ч. щ | и ми элементы состоят 
мн трех не раздвоенных вет- 
•и П, покрытых узловатыми 
титичкими, и четвертой ко
рн i unti ипжки (брахиом); рас- 
п"Л",коны правильными ря- 
ними но ходу радиальных 
toiMiuinii. Нижний и верхний 
• ii'iyp, девон. Сев. Америка,
IM"i inп Iия и во вторичном 
tit'M'i мппи в ледниковых отло- 
>94141 п м \ северной Германии и 
ГСП V? Пермь, Тимор.

Selina Tschern. (S . tube- 
1 0 0 1 1  Tschern.) (рис. 136 и 137).
11 Inpo видная губка без следов 
нр и кропления; на изломе об
наруживается радиально лу
чинке расположение скелет
ных пучков. Десмы состоят 
ми т| >сх ветвей (клонов) с глад
кий вогнутой и бугорчатой 
выпуклой поверхностью;кон
цы лучей расширены (зигомы); четвертая ветвь (брахиом) не выражена. В< рх- 
нИй каменноугольный известняк. Урал, Красноуфимск.

3. ПодгруппА A nom ocladina  Zitt.
(Didymmorina Rauff)

С к г летные элементы состоят из короткой, гладкой поэюки с округлым взду
тым концом, от которой отходят то три , то четыре или более ветви, простые

Рис. 1ДЧ. C ylin droph ym a  m illep o ra ta  (Goldf.). А  — скелет. X 3 0 -В  — изолированная 
яг» ма C ylin droph ym a . X 60* С —дваэкз. X Vs. Верхи, белая юра. ХохштреСС (по

р а у ф ф у).

Рис. 137. S c h e la  tu berosa  Tschern. Радиальн. излом. Кор 
бон, Урал. X 17 (по Че р н ыше в у , .
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или разветвленные, соединяющиеся с ветвями соседних десм. Осевой каг ал нераз- 
ветвленный. Спикулы поверхностгюго слоя одгюосные. Верхний силур, верхняя 
юра, ныне.

Anomoclonella, Pycnopcgma Rauff — верхний силур, Сев. Америка.
*Cylindrophyma Zitt. (рис. 138). Тело цилиндрическое, толстостенное, 

плотно прирастает к субстрату, с широкой, доходящей до основания 
центральной полостью и многочисленными открывающимися в нее ради
альными каналами. Поверхность покрыта мелкими порами. Часто в верх
ней Юре.

Melonella Zitt. Тело в виде яблока или полушаровидное, с широким 
основанием или очень короткой ножкой, покрытой морщинистой кремне
вой пленкой. Центральная полость воронкообразная, глубокая. Главные 
каналы идут дугообразно, параллельно поверхности, тонкие приводящие 
каналы располагаются радиально. Верхняя юра. М. radiata (Querist.).

По III р а м м е и у, сюда же должно быть отнесено его семейство Sphaero- 
cladinidue с Pachytrachelus Schramm, и Macrobrochus Schramm, из верхнего 
мела.

•1. ПодгруппА M egam orina  Zitt.
(Rhabdomorina Itauff)

Скелетные элементы крупные, удлиненные, рыхло друг с другом связанные, 
гладкие, изогнутые, гьеправилъгю ветвистые или развиленные только на концах. 
Осевой канал неразветвленный. Кроме того игюгда имеются мелкие корневидные 
многократгю разветвленные скелетные образования. Спикулы гъоверхпостгюго 
слоя одноосные или дихотриэны. Силур, карбон, юра, мел и ныне.

Saccospongia Rauff — силур. Megalithisla Z itt., Placonella Hinde, Anomor-
philcs Kolb — верхняя юра. 

Wewokella Girty—карбон. 
* Dory derma Zitt. (рис. 

139). Тело цилиндрическое, 
неразветвленное или развет
вленное, грушевидное или 
уплощенное, с многочислен
ными трубками каналов, 
параллельными продольной 
оси, и многочисленными ра
диальными каналами. Скелет
ные элементы большие, изо
гнутые, с двумя или более 
простыми ветвями. Спикулы 
поверхности триэны. Верх
ний мел. Северная Герма
ния, Англия, Франция. По 
X а й н д у, встречается уже в 
каменноугольном известняке.

Amphilectella Schramm., 
Heterostinia Z itt., Pachypo- 
terion Hinde, Gigantodesma 
Schramm. — верхний мел. 

Isorhaphinia Zitt. Тело вальковатое, на ножке, с широкой, доходящей 
почти до основания центральной полостью. Скелетные элементы крупные, 
слабо изогнутые, пальковатые, на концах утолщенные, реже дихотомически 
раздвоенные; они соединены в пучки и так связаны друг с другом своими изо
гнутыми концами, что образуют в совокупности сетеобразный скелет. Мел. 

Cartendla Z itt., Pachycothon Schramm. — мел.

Рис. ЫУ. D o rvd trm u  d ich o tom a  (Roem.). Л—несколько десм. 
X 10. В  — поверхность. X 2. С — десма и дермальные три- 

»ны. X D  — экз. внат. вел. Верхи, мел.

5. ПодгруппА R h izom orina  Zitt.
Скелетные элсмегты мелкие, состоят из четырех или трех главных вет

вей или являются перазветвленными; изогнутые, с многочисленными корнеоб
разными придатками или наростами. Осевой кагшл простой или разветвленг
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ими I'пику ли поверхности одноосные. четырехосные или сходные с элементами
• iiiMiiiii'u скелета. Главным образом в юре и мелу; ныне.

Ill |i и м м е н предложил отделить группу Rhizomorina и сем. Megar, izi lae 
и» 1 1 ilnstidae и присоединить эти формы к одноосным губкам (в настоящее ь^емя 
>• и Uhizomorinidae, согласно с воззрениями Ш р а м м е н а ,  помещается в
• • 11. м I• (lomacuspongida) .

Nipterella Hinde — ? кембрий, самые нижние слои нижнего силура.
♦ (Incmidiastrum Zitt. (Cnemidium Goldf. p. p.) (рис. 140). Форма куба- 

pi'iiiMiiuji или блюдообразная с углубленной центральной полостью. Толстая
• и IImi пронизана многочисленными радиальными каналами. Их выходные 
 ретин расположены рядами в глубине вертикальных борозд. Десмы изо-
• II \ 11,10, сплошь покрытые тупыми выростами. Часто в спонгитовом известняке 
•"•риней юры. Кремнезем почти всегда замещен известью. По X а й н д у, 
»•• грочцотся уже в каменноугольном известняке Англии.

Ilyalotragos Zitt. Форма блюдообразная, тарелкообразная или воронкооб- 
pniHiitii с короткой ножкой. Верхняя сторона углубленная, с многочисленными 
миорггиями коротких каналов. Наружная сто- 
I" tiiii тонкопористая или гладкая, покрытая со- 
«•рппиым в морщины покровным слоем. Скелет- 
иын элементы изогнутые, разделенные на много- 
•HMviHiiiiue зубчатые ветви, покрытые редкими

Рис. 141. Скелет Jere iea  p o ly s to m a  
(Roem.). Верхи, мел. Альтен, Ган

новер. X 60*

в

!■"•. 140. Cnemld la s t  rum  s te l ld ta m  (Goldf.). А  — экземпл. XV§» 
о и*|иикальн. тангенциальн. разрез; видны радиальные каналы, 
•• •»1»ымиимш1еся в глубине вертикальных борозд. С — десма.Х 60. 

Псрхн. юрский спонгитовый известняк. Госсинген.

мшиммп. Верхняя юра (спонгитовый известняк), очень часто. Н. patella 
l ln l i l l .

IHatyehonia Zitt. Форма листообразная, волнист я; обе стороны покрыты 
и hi к и ми порами. Скелетные элементы, как у II al tragos. Верхняя юра. 
Г nignns (Qnenst.).

Vyryuchonia, Discostroma, Leiodorella, Epistomella Z itt., Microrhizophora, 
llhiehua Kolb, Polyrhizophora Link, Oncocladia Kolb.

Jemea Zitt. (рис. 141). Тело цилиндрическое, кубаревидное, грушевид- 
••••■', оу.твовидное, на короткой ножке. Вершина притуплена или с неко- 
Hi|iMM углублением, куда открываются вертикальные отводящие каналы. 
11'• и»»|*х11<»сть тела пористая благодаря отверстиям радиальных каналов. 
| in* ii'iiiMc элементы корневидные, изогнутые, неправильно разветвленные,
• многочисленными короткими боковыми отростками. Верхний мел. J .  poly-
• fnimi Ш лет.), J .  punctata (Goldf.).
%: ' t'kcnendopora Lamx. (рис. 142). Кубкообразиая, воронкообразная или
,iti11м• ни. шля, имеет ножку. Внутренняя сторона с углубленными устьями уз
им 4 ши 1нлon. Скелетные элементы сильно разветвленные, с разветвленным осе-
"мм титлом. Верхний мел.

♦ Vcrruculina Z itt. (рис. 143). Воронкообразная, чашевидная или листо- 
••MIIIUH, г короткой ножкой или сидячая. Устья на верхней поверхности, с 
•1|им|о;|интмми краями. Средний и верхний мел.
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Рис. 142. ( '.he пе ruinрога  fu n g ifo rm is
Linux. Сеном Шшсльро,Турень. XV*.

Рис. 14.1. V erriiculina a u r ita  (Roem.). Мел. 
Линдон, I «шповер. X 2/ 3.

Рис. 144. P e m m a tite s  m acroporus Dunicowski. Ядро, со
стоящее лишь из выполнений каналов кремнеземом. В 
промежутках между петлями сети каналов порода. 
А  — вид сверху; В  — вертикальный разрез; R R i — ра
диальные стволы каналов; Р, Р \ ,  Р% — поперечные 
соединения между ними; Pj — разрезанное по длине; 
Р*—разрезанное поперек. Верхи, карбон. Р. Аша, 

Урал. X г /% (по Яковлеву) .

Рис. 145. K azan la  e legu n tlss lm a  Stuck. Общий вид. Карбон. Р. Уфа. X V*.



.imfhilhelion Zitt. Как предыдущая, но выступающие устья имеются на
• »" •»*• пиропах. Мел.

Nt litnlia, Astrobolia, Coelocorypha, Bolidium , Chonella, S  tacky spongia, Coelo-
• Hffciiit Zitt., Stichophyma, Cytaracea Pomel, Leiockonia, Coelosphaeroma, Cos-
• iHHHtmun Schramm, и др. в среднем и верхнем мелу.

Mniurhiza, Chalaropegma Schramm.— верхний мел. PacJiimon Z itt., Рго- 
...... Phalangium Schramm.

t'rmmatites Dunikowski emend. Hinde (рис. 144) — пермокарбон. Урал, 
I N п т . P. orJmtsis (Tschern.), P . macroporus Dunik.

К amnia Stuck., ЛГ. elegantissima (Stuck.) (рис. 145), 1£. uralica Tschern. — 
............ пермокарбон. Тиман, Урал.

3. Группа Monactinellida Zitt.
(Monaxonia F. E. Schulze)

('пикули всегда одноосные. Верхний кембрий—ныне.
II ;»ту группу входят формы, отнесенные в настоящее время к двум различ- 

Iмлм отрядам. Формы, лишенные спонгина, большею частью с радиальным 
рпгипложснием спикул, среди которых преобладают стили и тилостили, тесно

примыкают к губкам с четырехлучевыми спи
кул ами и входят в отряд Tetraxonida (под
отряд Astromonaxonellina). Остальные формы 
с одноосными спикулами образуют сетчатый 
скелет, состоящий из спикул, сложенных в 
пучки. Спикулы в пучках в большинстве слу
чаев склеиваются спонгином. Эти формы вместе 
с роговыми губками, очень тесно к ним при
мыкающими, образуют отряд CoYnacuspongida. 
Этот отряд в современной фауне является по 
количеству видов самым многочисленным. Под
отряд Astromonaxonellina также составляет

Рис. 147. C hola  carter? Wale. Среди, кембрии.
Бургесс Пасс, Брит. Колумбия. Нат. вел. (по 

У о л к о т т у).

• мипгтиопную часть современной фауны, в особенности в арктических морях. 
« |м in ископаемых губок эти формы не играют столь значительной роли, что 
*1»1.ист|гггл структурой их скелета. При их отмирании спонгин скоро разру- 
•имм'1'cti, несвязанные минеральным цементом спикулы рассеиваются по дну, 
и • ке/нгг редко сохраняет свое единство. Рассеянные спикулы встречаются
.....h i . чисто в различных пластах, но цельные экземпляры являются большой
|н и т с т ы о .

Многочисленные и часто разнообразные микросклеры, свойственные боль- 
•♦ним гну .mix губок, сохраняются только в исключительных случаях. Опрс-

136

1'мг. 146. Tuponia lin ea ta  Wale. 
Верхм. конец, на котором вид
им спикулы, окружающие 
V м.о. Среди, кембрий. Бургесс 
Инее, Брит. Колумбия. X 2 (по 

У о л к о т т у ) .



деление до рода по изолированным спикулам возможно только тогда, когда и* 
внешность особенно характерна.

В самом нижнем лейасе Альп некоторые пласты роговиков иногда пере
полнены спикулами, а в верхней юре встречаются остатки скелетов Opetionella 
Zitt. Спикулы Monactinellida встречаются иногда во множестве в различных 
горизонтах меловой и третичной сибтем, Растворяя породу в кислоте, Ш р а м -  
м е н  смог выделить не только макро-, но и микросклеры.

Х а й н  д описал Climacospongia из верхнего силура Теннесси, у которой 
скелет состоит из продольных рядов расположенных друг за другом спикул, 
соединенных поперечно лежащими спикулами. По всей вероятности, спикулы 
первоначально были заключены в роговые волокна.

Современные * Clionidae (сверлящие губки) (Cliona и др.), снабженные 
тшюстилями, протачивают ходы в раковинах моллюсков. Такие проточенные

’ш ш тЩшШ, У £
ш

j # | |  ■ j # штт/ШЯ 
ШШяШкш * 3 .

шШ^Шзй̂ тштшт
ш

Рис. 14Я. A plvxlrroflbrfo rnrbnrtlcola Bolchovltlnova. Каменноуг. известняк, окр. Москвы, 
ши Б о л х о в и т и н о в о й ) .

раковины вп оечаются часто и в ископаемом состоянии. Изолированные иглы 
родов Axinvlla, Jlaplistion и др. были констатированы Х а й н  д о м  уже в ка
менноугольном известняке. Цельный экземпляр Axinella (A . cretacea Schramm.) 
описан III р н м м о н о м из верхнего мела Германии. Хорошо сохранив
шиеся спикулы состоят из стилей и червеобразно изогнутых стронгилей. Не 
принимая н расчет недостоверные формы Palaeospangia prisca Bornemann 
из кембрия Сардинии и Leptomitus Wale, из нижнего кембрия, можно считать, 
что самые дровпно определимые остатки Monactinellida происходят из среднего 
кембрия Британской Колумбии (Бургесс-Пасс) (Ch. W a l c o t t ,  1920). У этих 
форм кромпезем спикул обычно замещен пиритом. У о л к о т т  помещает их 
в подотряд Ualichundritm, в котором спикулы представлены оксами или стилями.

♦ Tttponia Wale. (рпе. 146). Цилиндрический, тонкостенный и сетеобразно 
переплетенный с.колет состоит из удлиненных продольных и топких попереч
ных игол. Средний кембрий. Ilalichondrites Dawson, Takakkawia, Wapkia 
Wale. — средний кембрий.

Hazelia Wale. Тело неразветвленное или разветвленное, тонкостенное; 
состоит из продольных, волнистых, разветвляющихся волокон тонких спикул, 
соединяющихся поперечными пучками. Средний кембрий. Corralia, Senti- 
nclia Wale. — средний кембрий.

Chaia Wale. (рие. 147). Дискообразное тело, из центра которого радиально 
расходятся более крупные и более мелкие спикулы. Сходна с современными
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rnrkv' h шша. Средний кембрий. Канада и Ута. Hamptonia Wale., Pirania 
л «*i« . средний кембрий.

Нпигюлее древние остатки пресноводных губок или бадяг (сем. Spongillidae,
• г||mi,и (Urmacuspongida) относятся к юре (пурбекские слои, Англия); они от- 
мпмты к современному роду Spongilla Lam. (S . purbeckensis Young). Впресно- 
ми мтмч третичных отложениях довольно часто встречаются иглы губок, иногда 
мП|н|;|ук)|цие целые слои. Т р а к с л е  р описал из нижнего миоцена Spongilla 
ifii/'iw/m Тгх., близкую к современной S. lacustris L. (трепел из Балина, Че
ки гтиакия). Описанная им же Ephydatia Lamx. (Е . fossilis Тгх.) также отно-
• и гг л к* третичной эпохе. Из верхних горизонтов третичной системы и из чет- 
м.»|1тичмых отложений известны и современные виды бадяг.

поразования, описанные как роговые губки из триаса (Rhizocorallium), юры, 
мп-in (Spongitessaxonicus, Paramudra, Spongeliomorpha и др.), имеют или неорга
ническое происхождение, или являются остатками животных, которые не могут 
они. точно определены. Эти образования рассматривались такясе как ходы труб
чатых червей или сближались с Xenophyophora, отрядом простейших животных. 
К п л х о в и т и н о в а  относит к роговым губкам описанную ею Aplysinofibria 
liolehovitinova (A. carbonicola Bolch.) (рис. 148). Эта губка представляет сет
чатое сплетение волокон, образующих полигональные петли. Волокна полые 
и состоят из извести. Каменноугольный известняк Московской обл.

Геологическое распространение Porifera
'Гак как сохранность ископаемых губок зависит от присутствия и устройства 

и ч скелета, то филогенетическое прошлое бесскелетных и роговых губок, а 
тюке в значительной степени и губок с неспаянными спикулами навсегда 
нстлнется для нас неизвестным. Тем не менее ряд находок нам показывает, что 
и п а л е о з о й с к о м  море обитали Monactinellida, Tetractinellida и Hexacti- 
millida. В ю ре и м е л у  остатки этих губок образуют целые слои и прини
мают значительное участие в образовании роговика, халцедона и кремня. Не
которые семейства четырехлучевых губок, как Stellitidae, Geodiidae и др., су
ществовали уже в верхнем мелу. В т р е т и ч н ы х  о т л о ж е н и я х  довольно 
часто встречаются спикулы, которые могут быть отнесены к современным родам.

Более полно может быть прослежено геологическое распространение тех 
групп, которые хорошо могут сохраняться в ископаемом состоянии, а именно 
каменистых, шестилучевых и известковых губок. Современные представите
ли двух первых групп обитают на значительных или средних глубинах, извест
ковые же губки свойственны прибрежному мелководью. Ископаемые извест
ковые губки встречаются почти исключительно в мергелистых, глинистых 
или песчаных отложениях с ясно выраженным литторальным характером; 
каменистые же и шестилучевые губки свойственны преимущественно извест
някам, в которых отсутствуют известковые губки. Из этого можно заключить, 
что и в прошлом эти группы существовали при тех же условиях, в которых 
живут их современные родичи.

Из группы Lithistida самые нижние горизонты нижнего с и л у р а  (?кем- 
брин) содержат роды Archaeoscyphia и Nipterella, в нижнем и верхнем силуре 
Кнропы и Сев. Америки встречается целый ряд Tetracladina (Aulocopium) и 
Eutaxicladina (Astilospongia, Palaeomanon, Hindia), так же как и отдельные 
Anomocladina. В к а р б о н е  мы имеем редкие остатки Rhizomorina и Меда- 
morina, но начиная с в е р х н е й  юр ы,  в особенности в спонгитовом извест
няке ‘ Франконии, Швабии, Швейцарии или района Кракова каменистые губки 
ришшппют необычайное разнообразие форм, захватывая целые комплексы слоев. 
В нижнем м е л у  они встречаются только спорадически, но появляются массами 

vn плечи-ре, зеленом песчанике и верхнем мелу северной Германии, Чехии, 
Волыни, Галиции, юга СССР,Англии, Франции. Т р е т и ч н ы е  о т л о ж е 
н и я  почти всюду представлены осадками мелкого моря, поэтому неудиви- 
mui.iio, что в них отсутствуют каменистые и шестилучевые губки. Они 
пзнистиы только из некоторых пунктов, например в верхнем миоцене Болоньи, 
Алжира и Орана. Шестилучевые губки по своему распространению вполне 
«ходны с каменистыми губками. Они начинаются в к е м б р и и  и с и л у р е  
< моеобрауно дифференцированными Lyssacina (Protospongia, Phormosella, Суа- 
Ikophycus, Palaeosaccus, Plectoderma, Patersonia, Brachiospongia, Dictyophyton. 
Atilraeospmifjia).
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Эти же группы продолжаются м в д е в о н е ,  при чем Dictyospongia и род
ственные формы достигают в Сов. Америке большого распространения. Каменно
угольный известняк заключает некоторые аберрантнее Lyssacina, которых 
X а й н д выделяет в самостоятельный отряд Heteractinellida. В м е з о з о й 
с к у ю  и к а й н о з о й с к у ю  э р у  геологическое распространение HexacHnelr 
lida и Lithistida почти точно совпадает; но изредка встречаются отложАия, 
в которых преимущественно имеются шестилучевые, в других же случаях по
чти исключительно каменистые губки.

Иначе себя ведут известковые губки, из которых для геолога имеют> зна
чение только группы Pharetrones и Sycones. Самые древние их представители 
встречаются совершенно спорадически в среднем д е в о н е  и к а м е н н о 
у г о л ь н о м  пннсстнякс. Они появляются в большом разнообразии форм в 
альпийском т р и а с е  (Сапт-Кассиан и Seeland-Alp), но почти совершенно от
сутствуют во внеальпийском триасе. В ю р е  они встречаются в мергелистых 
слоях д о г г е р а  (Ршiвиль, Швабия), так же как в некоторых отложениях 
б е л о  й ю р ы (Terrain й Chailles, коралловый известняк — Coralrag—Натгейма, 
Эоитгейма и других мест южной Германии и Швейцарии). Н и ж н и й  мел,  
в частности гимне ом Брауншвейга, Швейцарских Юрских гор и Парижского 
бассейна, а и т Лл Преста у Невшателя и Фаррингдона в Беркшайре и 
с р е д н и й  ме л  (сеноман) Эссена, Ле Мана и Гавра отличаются богатством и 
хорошей сохранностью представителей Pharetrones и небольшим количеством 
Sycmies (группа, Sphinctozoa Rauff). Из т р е т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  (эоцен) 
Австралии (Виктория) Х а й н д  описывает некоторых Pharetrones, которые 
в настоящее время сведены к немногим формам. Среди шестилучевых губок 
отдельные роды дают примеры большого долголетия (Craticnlaria: юра — мио
цен). Среди Pharetrones современный род Plectrominia известен из сеномана, 
современный лее род Petrostoma — из неокома.

ПРИЛОЖЕНИЕ
RECEPTACULIDA

Рецептшеулиты представляют округлые или грушевидные тела с централь 
ной полостью, окруженной двойной известковой стенкой, построенной из 
многочисленных одинаково устроенных элементов, расположенных по поверх-

Рис. 149. R ccep tacu lites  
n ep tu n l Dcfr. / — наруж
ные пластинки, / — тан re н- 
циальн. отроет км, г — стол
бик с оссным каналом. 
X 2‘/ ,  (пришли;».). Среди, 
девон. НЛфсль (но 

Р а у ф ф у).

Рис. 150. Isch ad ites  
m urch ison i Eichw. 
Ядро. Нижн. силур. 
Ревель. X 7* (по 

Р а у ф ф у).

■
■

I

Рис. 151. P o lygon osph ae- 
r ite s  te sse la tu s  Phlll. 
Tангенц. отростки вид
ны с внутренней сторо
ны. Наружные пластин
ки обозначены пунк
тиром. Среди, девон. 
X 2Vt (приблиз.) (по 

Р а у ф ф у).

ности тела спиральными рядами. Каждый такой элемент состоит из шести 
частей: наружная поверхность слагается из ромбических или гексагональных 
пластинок; от каждой пластинки в радиальном направлении отходит стол
бик; этот столбик непосредственно под наружной поверхностью несет четыре 
отростка. Столбик на своем конце, направленном в центральную полость, 
снабжен расширением; расширения соседних столбиков, соприкасаясь друг 
с другом, образуют внутреннюю стенку. Отростки столбика отходят от него 
крестообразно и располагаются более или менее в одной плоскости непосред
ственно под наружной пластинкой. Два иэ них лежат всегда в меридиональ
ной плоскости, остальные два к ним перпендикулярны.Отросток, направленный
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ic нижнему полюсу, срастается своим концом с наружной пластинкой; противо
положный ему отросток, направленный к верхнему полюсу, идет несколько 
косо, отклоняясь к центральной полости, и с наружной пластинкой не связан. 
Столбик и его отростки пронизаны осевыми каналами. Нижний полюс тела 
окружен венцом из восьми или четырех пластинок; верхний же полюс по
крыт различным, всегда ббльшим их числом.

Репептакулиты с родами: * Receptaculites Defr. (рис. 149), Leptopterion 
Шг., Ischadites Murch. (рис. 150), Polygonosphcierites Roem. (рис. 151) идр.  
встречаются в морских отложениях от н и ж н е г о  с и л у р а  до к а р б о н а .  
Положение их в системе неопределенное; X а й н д отнес их к Hexactinel- 
\ida\ Г ю м б е л ь  сравнивает их с известковыми водорослями (Dactyloporidae). 
Р а у ф ф 2, обработавший их монографически, пришел к выводу, что рецепта- 
кулиты представляют своеобразную группу, вымершую и не оставившую сходно 
организованных существ не только в современной эпохе, но и во всех эпохах 
после каменноугольной а.
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Тип III
Coelenterata. Кишечнополостные

Coelenterata, или зоофиты, представляют разнообразных, с дифферен
цированными клетками, прикрепленных или свободно плавающих морских 
лен потных с более или менее ясно выраженным лучистым строением тела, 
снабженного центральной полостью (coelenteron, гастроваскулярное про
странство), к которой ведет большое отверстие (рот); .полость оканчивает
ся или слепо, или снабжена боковыми выпячиваниями. Так как эта полость 
имеете со своими разветвлениями главным образом служит для целей питания, 
m она, по крайней мере физиологически, соответствует кишке и полости тела 
иисшнх животных. Она содержит, кроме того, и половые органы. Собственно 
анального отверстия не имеется; выделения, как и половые продукты, выхо
дят наружу через ротовое отверстие.

Тело состоит обычно из наружного (эктодерма) и внутреннего (энтодерма) 
слоев, из которых первый служит для защиты и соприкосновения с внешним 
миром, последний — для принятия и распространения пищи. Между обоими 
слоями лежит связующее их вещество мезодерма, служащее для их опоры 
и часто выделяющее скелет. Размножение происходит половым или бесполым 
путем, или путем комбинации обоих способов — сменой поколений.

Кишечнополостные были выделены сначала Л е й к а р т о м  в качестве 
самостоятельного типа из иглокожих, с которыми они объединялись прежними 
зоологами под общим названием лучистых животных (Actinozoa). Они распа
даются на 2 подтипа: Cnidaria и Acnidaria, из которых первые делятся на 3 
класса: Anthozoa, Hydrozoa, Scyphozoa, а к Acnidaria относят 4-й класс: Cte- 
nopkora, в ископаемом состоянии неизвестных.

I. Подтип Cnidaria
Cnidaria, или Nematophora, обладают лучисто-симметричным телом с выпя- 

чнмающимся ротовым отверстием, окруженным мясистыми отростками, щупаль
цами.

Характерными для Cnidaria являются стрекательные капсулы, образующие
ся в особых клетках (книдобластах), снабженные тонкими продолжениями — 
стрекательными нитями, и наполненные жгучей жидкостью. Мезодерма может за
частую отсутствовать, напротив того, эктодерма и энтодерма сильно развиты; 
норная обычно выделяет известь и роговое вещество для скелетообразования, 
и ибо вместе образуют мускулы, нервы, стрекательные клетки, органы чувств 
и видовые органы.

Среди Cnidaria различают 3 класса: Anthozoa, Hydrozoa, Scyphozoa.

1. Класс Anthozoa. Корллловые полипы
Переработано Н. Н. Я к о в л е в ы м

Польшей частью сидячие одиночные или соединенные в колонии цилиндриче- 
сп иг жшютные со стрекательными органами, с окруженным щупальцами ртом, 
с моточной трубкой и полостью желудка. Полость желудка разделена на ра-
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Рис. 152. Схгмщ ичоский поперечный раз
рез мягкого юля шест илучевого коралла. 
В верхней полоиннс (над линией а  — Ь) 
разроя гделпн чгрг I глоточную трубку в 
нижней нолонине под трубкой. Известко
вый ('налог обозначен черной линией, 
f  напранляю1Ш1(' перегородки, / —мус

кульное утолщение (по Г е р т в и г у).

диальныг камеры вертикальными перегородками (мезентериальные складки 
мягкого тела). Часто встречайся известковый или роговой скелет.

Отдельны'* коралловые животные ( п о л и п ы )  имеют воронкообразный 
вид или форму цилиндрического рукава. Одним концом они прикрепляются,

а на другом конце на площадке, которой 
л тело заканчивается наверху, располагается

центральное, большей частью щелеобразное 
или овальное отверстие рта. От периферии 
рта, снабженного щупальцами, в желудок 
(полость тела) ведет трубка ( г л о т о ч 
н а я  т р у б к а ) ,  выстланная эктодермой. 
Наружная оболочка (derma) тела, в кото
рой различают: боковую стенку (pallium), 
околоротовой кружок (discus) и базальную 
пластинку или ножной кружок, состоит из 
эктодермы и энтодермы и часто из хорошо 
развитого промежуточного слоя опорной 
ткани (мезодермы). Мезодерму нужно рас
сматривать, в зависимости от первона
чального ее происхождения, как продукт 
выделения энтодермы, так и эктодермы, 
в особенности последней. От боковой стенки 
и ножного кружка отходят 6, 8 или больше 
радиально расположенных вертикальных 
мезентериальных складок (перегородки, 
Weichsepten, Sarcosepten, рис. 152, 153 и 

150) к т лоточной трубке и в желудок и делят желудок на открывающиеся
внутрь камеры ( м е з е н т е р и а л ь н ы е  к а м е р ы ,  Radialtaschen), ко
торые кппрху удлиняются в полые щупальцы. Свободный внутренний край 
этих мезентериальных складок утолщен, сморщен наподобие плойки и богат 
железами и стрекательными клетками. Кроме того, перегородки (рис. 152,153) 
•содержат подовые органы и мускульные волокна. Послед
ние проходят на одной стороне перегородки поперек, а 
па другой стороне вдоль и образуют большей частью 
сильно с к л а д ч а т о е  у т о л щ е н и е  (Muskelfahne), 
расположение которого имеет большое значение для си
стематики, так как у в с е х  Anthozoa о н о  и м е е т  
д в у с т о р о н н ю ю  с и м м е т р и ю  и этим облегчает 
ориентировку камер. Именно, если разделить собственно 
коралловый полип на две половины в направлении рото
вого прореза, то псе перегородки правой половины у 
Octocoralla (рис. 153) имеют свое мускульное утолщение на 
правой стороне, и перегородки левой половины — на ле
вой стороне. У Hexacoralla (рис. 152) мягкие перего
родки располагаются группами, при чем в каждых двух 
соседних септах мускульные утолщения обращены друг 
к другу. Исключением из этого правила часто являются 
две пары перегородок, расположенных на продолжении 
ротового разроаа, потому что они несут мускульные утол
щения па обратной стороне, указывая этим на плоскость 
двусторонней симметрии, почему и называются направляю
щими перегородками.

О б р а п о в а н и с  с к е л е т а .  В то время как не
которые Alc.yonaria имеют совершенно мягкое, и с к л ю 
ч и т е л ь н о  м я с и с т о е  тело, другие выделяют из
вестковые, роговые или рогово-известковые скелеты.
У Alcyonaria (Octocoralla) самая п р о с т а я  форма 
о б р а з о в а н и я  с к е л е т а  состоит в том, что в 
о с о б ы х  я ч е й к а х  э к т о д е р м ы  возникают кро
шечные, кругловатые, цилиндрические, иглообразные или шишковатые извест
ковые тельца (spirilla) или роговые образования, которые проникают в мезо
дерму и распределяются в теле изолированно большими массами или у 
некоторых форм (Corallium, Mopsea, ТиЫрога) сцементированы крепко друг
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Рис. 153. Схематиче
ский поперечный раз
рез мягкого тела вось
милучевого коралла 
(  A lcyon iu m ) ;  х  — гло
точная трубка. Пере
городки левой и пра
вой стороны строго 
симметричны и все 
имеют мускульное 
утолщение иа одной и 
той же стороне, ek  — 
эктодерма, еп  — эн
тодерма, между ними 
мезодерма, / —мускуль
ное утолшение (по 

Г е р т в и г у).



с другом известковым или роговым 
промежуточным веществом. Тогда 
они образуют или т р у б к и  (Ти- 
tripora), или, если они выделены 
преимуществен^ при основании, 
о с н о в н ы е  п л а с т и н к и  
(Fussplatten, Basalplatten), или 
о с и ,  в мясистом покрове кото
рых— ц е н о з а р к е, пронизан
ном каналами и соединяющем от
дельных животных, образуются 
почки колонии (рис. 154). Иногда 
зти оси состоят также исключи
тельно из рогового вещества без 
примеси известковых телец.

У так называемых к а м е н и 
с т ы х  к о р а л л о в  (Madrepo- 
raria, рис. 155 и 156) в связном 
слое ячеек эктодермы, выделяющем 
известь, образуется связный, по
ристый или более или менее плот
ный, сплошной скелет, состоящий 
из углекислой извести (арагонит). 
Уже молодые формы выделяют на 
своем нижнем конце тонкий извест
ковый слой ( о с н о в н а я  п л а 
с т и н к а  — Fussplatte), дальней
шие известьобразующие слои ячеек 
поднимаются на нем и постепенно 
образуют известковые вертикаль
ные п е р е г о р о д к и  (cloisons, 
Sternleisten, Strahlenp latte п) между 
мягкими перегородками в полости 
тела. Также может выделяться на 
основной пластинке в кольцеобраз
ной складке плотный или пористый 
известковый в а л и к  (Aporosa и 
Perforata, Madreporaria), который, 
соединяя снаружи перегородки, 
постепенно трубкообразно подни
мается вверх как замкнутая 
с т е н к а  (Wand, Mauerblatt, 
theca, muraille) в полость тела, 
немного отступя от мягкой внеш
ней стенки тела. Эти формы с на
стоящей стенкой (Euthecalia, рис. 
156, 157) противополагаются дру
гим, у которых отчасти утолще
нием или срастанием перегородок, 
отчасти соединением загнутых краев 
днищ или их частей (см. ниже) 
образуется «ложная» стенка (Pseu
do thecalia, рис. 158). Представители 
кораллов без собственной стенки 
называются Athecalia. Э п и т е- 
к о й называется большей частью 
гладкий или морщинистый покров
ный слой (Deckschioht), который, 

» по мнению K o c h ' a ,  является 
' только продолжением основной пла

стинки и отделяется на наружной 
стороне стенки так называемой 
краевой пластинкой (Randplatte,

Рис. 154. C ora lliam  rubru m . Часть ветви красного 
благородного коралла. Мягкое тело расщеплено и 
отчасти отворочено: е — ось скелета с желобками от
крыта, /1 — большие каналы ценозарка, вызывающие 
появление желобков, /  — сеть более мелких каналов 
ценозарка, b —отчасти втянутый полип, с —совер
шенно втянутый полип, t —втянутые щупальцы, s  — 
глоточная трубка, /я—мезентериальные волокна, d  — 
ценозарк. Немного увелич. (по Р. Г е р т в и г у).

известковым скелетом рязрезан и увеличен, te — щу- 
палъцы, ое  —глоточная трубка, т е — мезентериальные 
складки (мягкие перегородки), 1ос — мезентериальные 
камеры, s  — перегородки (Sternleisten), co t — стол

бик.
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<*dge-plate). Эпитека лежит часто непосредственно на стенке или отдельно 
01  нее,, если перегородки в виде так называемых ребер (costae) переходят за 
стенку. Если на стенке находятся выдающиеся вертикальные ребра, которые
соответствуют пр< > межуткам перегородок, то они называются pseudocostae 

или rugae (рис, 156)
В числе мезентериальных 

складок и перегородок (Stern- 
leisteu), возникающих в каме
рах, проявляется большая за
кономерность у различных под
классов, отрядов, родов и ви
дов, и число их увеличивается 
обычно с возрастом таким обра
зом, что одновременно с вновь 
образованными камерами вво
дятся всегда новые круги пере
городок. Количество радиаль
ных перегородок и увеличение 
его являются прекрасными си
стематическими признаками. 
Обычно образуется сначала 6 ,( 
8 или 12 первичных радиаль
ных перегородок, между кото
рыми потом вводятся после
довательные циклы второго, 
третьего, четвертого и т. д. по
рядка. Верхний край перегоро
док бывает то зубчатый, то за
зубренный или зернистый, то 
гладкий и. поднимается дуго
образно или косо от углублен
ного центра полости тела к 
стенке. Часть известкового осто
ва, образованная верхним краем 

перегородок, открытая и углубленная в середине, называется чашечкой (ca
lyx) (рис. 157 и 158).

Боковые стенки перегородок редко бывают гладкие, чаще покрыты рассеян
ной грануляцией или рядами зернышек. Зернышки следуют большей частью 
параллельным или немного расходящимся продольным струйкам по сторонам 
стенок; эти продольные струйки называются б а л о ч к а м и  (трабекулы,

те В
Рис. 1Г>6. Молодой шестилучевой коралл, мягкие части 
разрезаны н длину и большею частью удалены, чтобы 
понизить соотношение скелета и мягкого тела. На правой 
передней половине известковый скелет совершенно ли
шен мягких частей; ое — глоточная трубка, ведущая в 
желудок с\ t  — щупальцы; т е  — мезентериальные складки 
(мягкие перегородки), делящие желудок с на камеры 
(мезентериальные камеры /); s  — перегородки (septae, 
Sternleisten), выступающие за стенку (theca) — th на ба
зальной пластинке (Л) в виде ребер (costae) — со. Схема 

( п о П ф у р т ш е л л е р у  и Боасу).

Рис. 157. Схематический поперечный раз
рез чашечки с толстой стенкой (тип Euthe- 
c a lia ): s  — перегородка, th — стенка (theca), 
е р  — эпитека, с — центры отложения извести 

(по М. О г и л ь в и).

Рис. 158. Схематический поперечный разрез 
чашечки с ложной стенкой (тип Pseado th ecar  
На): s  — перегородка, с — ребрышки (costae), 

p s th  — ложная стенка, ер  — эпитека 
(по М. О г и л ь в и).

poutrailles) (рис. 159). Если эти балочки со всех сторон соприкасаются, то пере
городки бывают плотные; если же они спаиваются только частично и между 
ними остаются промежутки, то возникают пористые перегородки. Когда зер
нышки выступают по бокам перегородок в виде конических или цилиндри
ческих палочек, то они называются поперечными балочками иЛи s у n a p -  
t i c  и 1 а е (рис. 160), если имеют собственные центры отложения изве-
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■ ги. Поперечные балочки без этих центров называются p s e u d o s y n a p -  
i I с и 1 а е. Часто расположенные друг против друга синаптикули двух со
чни i их перегородок соединяются; иногда спаиваются также находящиеся друг 
"и друге синаптикули в более или менее вертикальные гребни и этим укрепля
ют связь перегородок (рис. 159—161).

'Гик как известковый остов кораллов повышается по мере того, как живот- 
ион растет вверх, то нижние части, не заполненные больше мягким телом, 
•пито постепенно отделяются более или менее горизонтальными известковыми 
'I и и щ а м и  или t a b u l a e ,  выделенными между перегородками внутри 
и м то  р с е п т а л ь н  ы х п о л о с т е й .  Эти днища могут постепенно на 
периферии становиться наискось к середине чашечки (Querblatter, Traversen, 
i l i H s e p i m e n t a )  и, наконец, образуют крупнопетлистую ткань — п у 
п ы р ч а т у ю  т к а п ь.

Таким образом периферическая пузырчатая ткань может окружать цен
тральную зону днищ, и, наконец, все днища могут быть превращены в п у з ы .

Рис. 159. Продольный раз
рез зубца верхнего края 
M u ssa  сбоку (сильно увелич.): 
tr —трабекулы, s r —зубцы,— 
г  — линии нарастания (по 

М. О г и л ь в и).

Рис. 160. Поперечн. раз
рез через две перего
родки, которые соеди
нены синаптикулями — 
syn , псевдосинаптику- 
лями — p s y n . Увел, (по 

М. О г и л ь в и).

Рис. 161. Поперечн. раз
рез через две перего- 
родыки, которые соеди

нены диссепименга- 
ми — й . Увел, (по 
М. О г и л ь в и).

I* и (рис. 162, 163). Как днища, так и перегородки могут изменяться вслед- 
г|иио отщепления материала в форме радиально расположенных известко- 
т ,1ч пластинок («отщепленные пузыри» в зоне перегородок, «отщепленные 
и in перегородочные пластинки» в зоне периферии).

Иногда в центре чашечки возникает настоящий с т о л б и к  (columella, 
Лейне) в виде компактного грифелевидного или пластинчатого образования, 
"И составлен или из пучка грифелевидных или скрученных палочек (рис. 164), 
h im  из слоев тонких пластинок. С в а й к а м и  (pall, paluli) называются 
мн ищи,кие вертикальные пластинки, которые располагаются одним (рис. 
НИ) или несколькими кругами между столбиком и концами перегородок. 
I'.* чи спайки вступают в центр чашечки или здесь переплетаются концы
• ' in (рис. 174) или развивается губчатая центральная масса (рис. 163), тогда 
"•иприт <> наличности ложного столбика (pseudocolumella). G r a b a u ,  котЬ- 
рмИ настоящий столбик находит только у Hexacoralla, выделяет различные

*М!1п,I столбиков (stereocolumella, streptocolumella, palicolumella и до )
' ( p i a  I « 2  —1 6 4 ) .  *

Согласно вышеизложенному, у кораллов можно различать: плотную слои-
• I vю наполняющую массу и скелетные элементы, делящиеся на: 1) в е р т и -  
I» а (1 I, п ы о (радиальные) — septa, costae, pali, 2) т а н г е н ц и а л ь н ы  е—

И» 11игтгЛ1 — JNft 725 3 4 5



theca, pseudotheca, epitheca и 3) г о р и з о н т а л ь н ы е  (базальные) — 
tabulae, dissepimentae, synapticulae, columella. Этим э н д о т е к а л ь н ы м

/
Сиг. 102. /./-
thoxtrotlon mar
tini. IIрод. раз
рез, нидим лим
ит t и диссе- 
иимгмги на пе
риферии -  (1.

Рис. 163. А — В — Lonsdaleia flo- 
riformis Lonsd. с сильно развитыми 
диссепиментами, s  — перегородки, 
th — стенка (theca), pth — ложная 
стенка (pseudotheca), t — днища, 

d — диссепимент, с — столбик.

Рис. 164. Caryophylha суа- 
thasSol. Продольный разрез 
отдельного полипа, в центре 
настоящий столбик, окру
женный венцом сваек р\ с — 
столбик, s  — перегородки.

образинам млм противополагаются э к з о т е к а  л ь н ы е  элементы. А имен
но, у колониальных полипняков радиальные перегородки, в виде ребер (costae),

и базальные поперечные пластинки 
и синаптикули могут продолжаться 
за пределы стенки и там образовать 
промежуточный скелет—ц е н е н х и- 
м у, который соединяет друг с дру
гом отдельные индивидуумы колонии 
и отлагается продолжением мягкого 
тела — ц е н о з а р к о м ,  состоящим 
как из эктодермы, так и из энтодер
мы и мезодермы.

М и к р о с т р у к т у р а  (рис. 159— 
161, 165). В скелетных элементах 
Anthozoa, выделившихся как перего
родки, стенки и синаптикули внутри 
образующих известь слоев ячеек, на
блюдаются под микроскопом в средин
ной плоскости ясные, плотной стру
ктуры ц е н т р ы  о т л о ж е н и я  и з 
в е с т и  в виде темных точек и ли
ний ( п е р в и ч н ы е  с т р у й к и ) ,  
от которых кнаружи отходят стано
вящиеся псе более светлыми (т. е. 
менее плотные) пучки (Faszikel) столб
чатых кристаллов арагонита ( s t e 
r e o p l a s m a ) .  Стереоплазма спо
собствует утолщению перегородок и 
при процессе окаменения может де
латься бесструктурной. В пучках за
метны, кроме того', следы нараста

ния поясами слоев в виде более или менее концентрических *линий нара
стания. Аггрегаты пучков часто расположены рядами и иногда выступают на
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165. Вертикальный прод. разрез через пере- 
'lellaxtraea (у вс л.): sr — зубцы верхнего 
- трабекулы с центрами отложения из-

Рис.
городку И el 
края, (г — л
вести и пучками кристаллических волокон. Раз
рез на правой стороне проходит через средин
ную плоскость; налево— косо к поверхности (по 

М. О г и л ь в и ).



ип|и*городках в виде з у б ч а т о й  г р а н у л я ц и и  или р я д о в  з е р- 
м м ш е к (вышеназванные т р а б е к у л ы ) ,  соответственно центрам отло- 
иимжя извести.

К противоположность этому проще построены скелетные элементы, выдв
ижные на н а р у ж н о й  и н и ж н е й  с т о р о н а х  мягких частей, как, 
минример, днища и поперечные пластинки, и состоящие из тесно прилегающих 
Мру г к другу слоев нарастания арагонитовых волокон.

Р а з м н о ж е н и е .  Каждый отдельный индивидуум Anthozoa (полип) 
обычно может размножаться п о л о в ы м  и б е с п о л ы м  п у т е м ,  при 
•|нм первый вид размножения встречается сравнительно реже; оплодотворенное 
иIIци становится личинкой, которая свободно двигается при помощи своих 
ресничек, потом прикрепляется и развивается дальше. Гораздо чаще наблюда- 
•чг»1 размножение б е с п о л ы м  п у т е м ,  п о ч к о в а н и е м  или д е л е 
ни е м, при чем вновь образованные индивидуумы большей частью остаются 
п единенными между собой и с материнской клеткой и образуют связные к о- 
1 о и и и самых разнообразных форм и величин. Только в редких случаях 
происходит полное отделение от материнского животного молодых полипов, 
номмикших путем почкования или деления.

Новые ячейки возникают вне или внутри чашечки материнского животного. 
При н а р у ж н о м  п о ч к о в а н и и  молодые ячейки ( б о к о в ы е  п о ч- 
к м) возникают на боковой поверхности материнского индивидуума или они 
( ц с н е н х и м н ы е  п о ч к и ,  ц е н о з а р к п о ч к и )  возникают в про
межуточной ткани, связывающей различные индивидуумы колонии. В обоих 
случаях молодые полипы могут или оставаться свободными с боков, соеди- 
инись с материнским индивидуумом только своим основанием, или же они 
прилегают плотно друг к другу и соприкасаются своими боковыми стенками. 
Таким путем возникают кустовидные, ветвистые, отчасти массивные, клубне- 
индные, звездчатые колонии. В более редких случаях наружная стенка мате
ринского животного образует при своем основании полые выросты — столо
ны или базальные расширения, на которых развиваются молодые почки. 
При в н у т р е н н е м  п о ч к о в а н и и  (чашечное почкование) размноже
ние происходит внутри чашечки: отдельные перегородки увеличиваются, 
спгдиняются и, наконец, внутри чашечки окружают новую ячейку— с е п 
т а л ь н у ю  п о ч к у  (Septalknospen), или днища загибаются кверху наподо
бие кармана и образуют наружные стенки молодых ячеек — т а б у  л я р 
им о п о ч к и  (Tabularknospen). Как у септальных, так и у табулярныхпочек 
участвует в образовании дочерней ячейки часть материнской и часть ее пер
шит чальной наружной стенки; перегородки и измененные днища превращают- 
щ п часть стенки, от которой потом отходят перегородки к центру почки.

()собым случаем чашечного почкования является обновление или омоло- 
жепие, при котором возникает только единственная почка в материнской 
чашечке и при постепенном своем росте занимает место первоначальной ча
шечки, так что при повторении этого процесса образуется полипняк, состоя
щий из ряда ячеек, расположенных друг над другом, в котором только самая 
молодая и верхняя почка содержит живое животное.

При размножении д е л е н и е м  (fissiparit6) прежде всего происходит 
удлинение или растяжение материнской чашечки; одновременно стягивается 
«топка на двух противоположно лежащих сторонах. Если стягивание приво- 
пп 1с разделению чашечки на две половины и к соединению двух стоящих друг 

111 и >тп м друга перегородок в новую стенку, то возникают ветвистые или мас- 
гиiiiii.m звездчатые колонии, которые существенно не отличаются от колоний, 
нПрмзппанных почкованием. Часто, однако, индивидуумы, происшедшие вслед- 
етмио моления, не вполне отделяются, оставаясь частично соединенными друг 
г другом, и образуют затем сливающиеся прямые, дугообразные или меан- 
мричопсн извивающиеся ряды с более или менее ясными центрами ячеек.

У сложных или колониальных полипняков скелет такой же, как у простых 
1Н1ПЦИЧ11ЫХ форм, только при неполном отделении индивидуумов, вследствие 
ini4Kniiii.ilия или деления, происходит некоторое усложнение.

О б р а з  ж и з н и .  Все как о д и н о ч н ы е  ( о т д е л ь н ы е  и и д и- 
и и д у у м ы), так ч а щ е  с о е д и н е н н ы е  в к о л о н и и  Anthozoa 
•минут п море, а именно, преимущественно в мелких прозрачных водах. Но 
мот*111рин бесскелетные, роговые и каменистые кораллы находятся так- 
•ми нн больших глубинах; так, Lophohelia prolifera образует на больших
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глубинах еще рифы, и некоторые Alcyonaria (Gorgonacea и Pennatulacea) были 
добыты с глубины до 5000 м. Так называемые р и ф о в ы е  к о р а л л ы 1 
встречаются только до глубины 30—35 м. и нуждаются в температуре не ниже 
20° С. Современные коралловые рифы поэтому ограничены поясом между 
30° северной и южной широты и имеют форму береговых рифов (Saumriffe), 
барьерных (Wallriffe) или атоллов. В образовании коралловых рифов прини
мают участие, впрочем, не только каменистые кораллы (Porites, Madrepora, 
Turbinaria, Pocillopora, многие Astraeidae и Fungidae) и Alcyonaria (Heliopora), 
но также гидромедузы (Milleporida), известковые водоросли (Lithothamnium, 
Melobesia), моллюски, иглокожие, мшанки и черви. Также и в минувшие) 
периоды кораллы постоянно строили рифы. Рифы кайнозойского и мезозой
ского периодов состоят отчасти из родов, сходных с ныне живущими, между 
тем палеозой содержит главным образом вымершие роды и семейства, отноше
ние которых к живущим формам часто еще неясно. Кроме того, в палео
зое в образовании рифов Anihozoa принимали участие в равной степени со стро- 
матопоридами и другими организмами, тогда как теперь им принадлежит 
преобладающая роль.

Большинством зоологов Anihozoa делятся на два подкласса: Zoantharia и 
Alcyonaria (Ociocoralla). H a e c k e l  разделил их на три подкласса: Tetra- 
coralla, licxacoralla и Octocoralla, из которых однако оба первые безусловно 
тесно связаны Друг с другом, и их нужно рассматривать как отряды подкласса 
Zoantharia,

ЛИТЕРАТУРА
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Г (dude den Poll piers fossiles. Paris, 1885 — 1861. — Zoophytes. Pal6ontologie fran$aise, 1861 — 
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die Kntwleidling des Kalkskelettes von Astroides. Mitteil. aus der Zool. Station zu Neapel, 1882, 
111. — Ueber das Verhaltnis von Skelett und Weichteilen bei den Madreporen. Morphol. Jahrb., 
XII, 1887. M a a s, О. Отдел Coelenterata в «Handworterbuch der Naturwissenschaften», Bd. 2, 
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aconlogr. Sue., 1849 — 1864. — О g i 1 v i e, Maria. Microscopic and systematic Study of Ma- 
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F.A. HOI iron und Steinkorallen. Petrefactenkunde Deutschlands. Bd. VI, 1885. — R e u s s, A. E. 
Sitznngsher. d. Wiener Akad., 1859, 1864, 1865, 1870. — Denkschriften, Bd. VII, XXIII, 
XXVIII,  XXIX, XXXI, XXXIII. -  R o b i n s o n ,  W. J. The relationship of the Tetracoralla 
to the Iloxucornlln. Trans, of the Conn. Acad. Arts & Sci., v. 21, 1917 (New Haven). — S c h i n -  
d e w о 1 f, O. lleber die Symmetric-Verh&ltnisse der Steinkorallen. Palaeontol. Zeitschr., Bd. 
12, 1930. V a u g h a n ,  Th. W. Fossil corals from Central America, Cuba a. Porto Rico with an 
account of the Amcr. Tertiary, Pleistocene a. recent coral reefs. Smiths. Instit. U. S. Nat. Mus., 
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1. П о д к л а с с  Zoantharia M. Edw. et Haime
Полипы и слоэюные полипняки с простыми, редко неправильно разветвлент 

ними щупальцами, число которых увеличивается с возрастом, большей частью 
расположенными несколькими кругами вокруг рта в числе кратном 6 или 4.

Zoantharia отличаются от Alcyonaria главным образом меняющимся, в ста
рости увеличивающимся числом мезентериальных камер и щупалец, которые 
никогда не бывают перистые, но большей частью просто пальце- или трубко- 
образные (рис. 155 и 150). К ним принадлежат: 1) Antipatharia, снабженные 
роговой осью, 2) мягкие бесске летные, м я с и с т ы е  к о р а л л ы  (Actinia- 
via) и 3) снабженные известковым скелетом к а м е н и с т ы е  к о р а л л ы — 
Hexacoralla (Madreporaria, Sclerodermata), Т о л ь к о  о т  п о с л е д н и х  
с о х р а н и л и с ь  о к а м е н е л о с т и  в с л о я х  з е м л и .  В послед
нее время Zoantharia делятся на две группы на основании строения перегоро
док: первая с отклоняющимся от типа строением перегородок, частью пер
вичным, частью производным, вторая с типичным строением перегородок —

1 Отдельные M a d rep o ra r ia  (L on h oh elia , A m p h lh e lia ) образуют дерновидные покровы дна на 
севере (Лафоденские о-пи, фиорд Троп дюйма), на глубине от 200 до 600 м., где в теплых тече
ниях температура не оиупшитсн шине 6,6° С (В г о с h, Н. Naturwissenschaften, 1922, Н. 37).
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от в пар и более. К первой принадлежат отряды Cerianthea, Antipathea, Zoan- 
Ihra, Edwardsidea и Proactinida, которые за исключением Antipathea, снабжен
ной роговой осью, являются бесскелетными1. Во вторую группу относятся 
llcxactina, которые разделяются на бесскелетных одиночных Malactinida и на 
псе летообразующих, соединенных в колонии Scleractinida, последние со
ответствуют Hexacoralla.

Каменистые кораллы (Madreporaria sclerodermata М. Edw. et Haime) раз
делены M i l n e  E d w a r d s ' ом и H a i m e  на пять секций: Rugosa, 
Ayorosa, Perforata, TabulatanTubulosa. Из них Rugosa или Tetracoralla, как их 
назвал H a e c k e l ,  образуют самостоятельную группу, которой противо
поставляются ^.рогоза и Perforata, как Hexacoralla. Две последние группы раз
личаются особенно структурой своих скелетов, но, по исследованию О g i 1- 
v i е, так тесно связаны друг с другом, что их нельзя считать за самостоятель
ные систематические группы. Tabulata, с которыми Tubulosa теперь вообще 
объединяются, содержат вымершие формы и образуют очень разнородно со
ставленную изолированную группу, положение которой в систематике еще не 
пмяснено.

1. Отряд T e tra c o ra lla  Haeckel
(Zoantharia Rugosa M. Edw., Pterocoralla Freeh, Tetmseptata Grabau)

Переработано H. H. Я к о в л е в ы м  (общая часть) и И. И. Г о р с к и м
(семейства Tetracoralla)

Вымершие палеозойские, большей частью простые, редко образующие коло
нии каменистые кораллы с четырьмя системами билатерально расположенных, 
перисто стоящих перегородок, без 
настоящей цененхимы, но большей 
частью с сильно развитыми эндо- 
тскальными днищами и попереч
ными пластиночками и с морщи
нистой эпитекой на стенке.

По данным B ro w n ’ а, самые 
молодые стадии Streptelasma pro- 
fundum из нижнего силура Сев.
Америки являются прямыми или 
согнутыми маленькими чашечками 
без всякого намека на перегородки, 
к< >торые закладываются только 
позлее. Расположение перегородок,
IK> исследованиям C a r r u t h e r s ’a 
и других авторов, обычно имеет 
следующее развитие (рис. 166): 
прежде всего образуется в средин- 
noil плоскости одна осевая пере
городка (I1”1), которая при даль
нейших стадиях (5, 6) может рас
титься, чтобы у зрелого коралла 
(7) обратиться в главную (К) и противоположную (g) перегородки. После этого 
но сторонам осевой перегородки откладывается вторая пара (2а~2) и напротив 
нее третья пара (33_3) перегородок; обе последние называются б о к о в ы м и  
п и р а м и  п е р е г о р о д о к ,  осевая перегородка и боковые перегородки 
ишп.тпются п е р в и ч н ы м и  или г л а в н ы м и  п е р е  г о  р о д к а м и. 
Мер ни начальное расположение перегородок поэтому у Tetracoralla является 
ининмерпым (шестилучевым), соответствующим молодой стадии нынешних 
llt',nu'uralla. Дальнейшее развитие— образование в т о р и ч н ы х  n e p e r  о- 
.......... » к — происходит лишь в четырех первичных камерах; вторичные * пе
ре I придам образуются в промежутках между главной перегородкой и ближай- 
ни'П парой боковых перегородок и между обеими парами боковых перегородок, 
при чем пторичные перегородки (5а ; 6а,ь ; 7а,ь ,с), возникая у главной перего- 
ро нш, образуются в обеих интерсептальных полостях между главной перего»

• Нм 1МЖСИИС M a ck e n z ie  Wale, из среднего кембрия Брит. Колумбии среди бесскелетных 
с»Im itH ih lea  и иысшсй степени проблематично.

Рис. 166. Семь расположенных один над другим 
горизонтальных разрезов коралла R u g o sa  показы
вают образование перегородок: 1, 2, 3  — первичные 
перегородки, а , Ь, с, а, р, 7 — вторичные перегородки, 
h  — главная перегородка, g  — противоположная пе
регородка, 2 — боковые перегородки (по С а г ru

th е г s ’ у с дополнениями).
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родкой и соседней парой боковых перегородок и склоняются постепенно к 
это» пиро боковых перегородок; вторичные перегородки (5 в, 6в»Р, 7«р,^), 
возникающие напротив, у первой пары боковых перегородок, в обеих интерсеп- 

тальных полостях между первой и второй парами боковых 
перегородок, становятся параллельно ко второй паре боко
вых перегородок и к противоположной перегородке (за
кон К у н т а). Во всех возникших таким образом про- 
межутках между главными и вторичными перегородками 
образуются еще наконец Перегородки третьего порядка.

Закон роста Tetracoralla лучше всего можно просле-1 
дить, наблюдая поверхность таких экземпляров, у кото
рых перегородки просвечивают через стенку или у кото
рых эпитека и стенка удалены шлифованием или травле
нием (рис. 167). Тогда видны три линии, направляющиеся 
от края чашечки к основанию, которые соответствуют глав
ной перегородке и первой паре боковых перегородок, и 
от которых отходят линии вторичных перегородок, при 
чем вторичные перегородки, возникающие у главной пе
регородки (h), косо расходятся кверху по обеим сторо
нам наподобие бородок пера; вторичные перегородки, 
возникающие у первой пары боковых перегородок (s), 
располагаются с одной стороны их перисто, а с другой 
стороны параллельно противоположной перегородке.

J  а е k е 1 называет pterale поверхность чашечки с пе
ристо расположенными перегородками, обычно выпуклую 
у согнутых одиночных кораллов, synale—противополож
ную сторону с однообразными почти параллельными 
перегородками.

Главная перегородка, которая находится у согнутых 
одиIючпых кораллов большей частью на выпуклой стороне (иногда на во
гнут» >1! пироио), лежит часто в септальной борозде или углублении (fossula, 
pm*. I6H), которая, иовидимому, развивается только в более поздней стадии 
роста. 11српопачалыюе перистое расположение перегородок, впрочем, сгла- 
жшшотгл у ряда одиночных кораллов и форм, образующих колонии с ци
линдрическими ячейками отдельных индивидуумов, при этом перегородки скоро 
становятся радиальными, и в противоположность расположенным правильными 
циклами перегородкам Hexacoralla — почти одинаково мощными или чередую
щимися ми длине.

Пол циники llugosa прирастают к субстрату (дну или различным предметам, 
на нем находящимся) боком в нижнем своем конце, поэтому рубец нарастания ка
сается перегородок только одной стороны в противоположность Hexacoralla, 
где он лежит и оси полипа. Некоторые роды Tetracoralla, возможно, не были 
прикреплены, по свободно лежали на морском дне; так Palaeocyclus, Micro- 
cyclus и др., у которых полип образует плоскую нижнюю 
сторону, или (Jalcrolidae, которые имеют простую или со
стоящую им нескольких частей крышечку, препятствую
щую проникновению ила, и у которых сторона, лежа
щая на дне, является приплющенной.

Многие Telracorttlla размножаются половым путем и 
встречаются только как одиночные индивидуумы; бесполое 
размножение происходит большей частью чашечным, реже 
боковым почкованием, при чем могут возникнуть ку- 
стовидиые пли массивные полипиякй.

Между плотными, па верхнем краю гладкими или 
зубчатыми перегородками, редко образованными рядами 
шипов, имеются почти всегда многочисленные, возникшие 
из днищ, п о п е р е ч н ы е  п л а с т и н к и  (dissepimenta), 
которые иногда заполняют всю внутреннюю полость «пу
зырчатой тканью». Стенка образована большей частью утол
щенными и сросшимися концами перегородок (pseudotheca); 
снаружи она обычно покрыта'гол стой морщинистой эпитекой и продольными мор
щинами (rugae), иногда снабжена корневидными отростками, которые появля
ются в промежутках перегородок. Настоящая цененхима отсутствует.
150

Рис. 168. Чашечка Z a p h -  
ren tis  corn ucopiae  Mich. 
F  — fossula. Из каменно
угольного известняка 

Турнэ, увеличена.

Рш*. 107. S tr r n tr la s m u  
co rn ln iliim  I lull, v rto- 
koiijim мг|мч <»|н»дк11, h-  
ГЛМНИЛМ М<*|»П <>|><>ЛК11. Из 
нмжтчч1лурн0 ско|ч> иэ- 
нспнмкл Циицнпинтм 

(Onifln). Пит. пел.



С в я з ь  м е ж д у  Tetracoralla и Hexacoralla. К типичным Tetracoralla 
принадлежат только палеозойские роды, которые различаются, прежде всего, 
пн основании своих эндотекальных образований. F r e e h  присоединял, впрочем, 
роды триаса Gigantostylis, Pinacophyllum и Coccophyllum к Tetracoralla, и так
же Holocystis М. Edw. et Haime и ныне живущие роды Haplophyllum и Guynia 
пили описаны как Tetracoralla, однако О g i 1 v i e отне^па их частью к Ат - 
pkicLstraeidae, частью к Stylinidae. F a u r o  t  считает на основании извест
ной группировки саркосепт парами ныне живущий отряд одиночных бес
полетных Cerianthea за единственных потомков Tetracoralla.

O r t m a n n ,  Q u e l c h ,  O g i l v i e ,  B o u r n e  и др. оспаривают отде
ление Tetracoralla от Hexacoralla, указывая на билатеральное расположение 
но регородок у Amphiastraeida и Madreporida и на соответствующую микро
структуру перегородок у обеих групп. Все-таки Tetracoralla представляют 
писое соединение особенностей скелета и, прежде всего, перистое включение 
перегородок, которых никогда не бывает у Hexacoralla.

В самое последнее время над Tetracoralla произведены исследования W е- 
(I с k i n d’ ом, V o l l b r e c h t /  ом и G r a b a u ;  в то время как пер-
III.m работали прежде всего над «Cyathophyllidae», G r a b a u  делит Tetraco
ralla на Proteroseptata, у которых перегородки появляются раньше, чем 
tabulae, и на Deuteroseptata, у которых они появляются после tabulae.

Двустороннее симметричное расположение перегородок у кораллов Ru- 
yosa резко отличает их от всех других кораллов Zoantharia и Alcyonaria, пред
ставляющих радиально-симметричное расположение перегородок. Насколько 
радиально-симметричное строение является естественным у сидячих, прикре
пленных животных как кораллы и иглокожие, настолько же двусторонне- 
гимметричное расположение возбуящает недоумение и стремление разгадать 
г го причину у кораллов Rugosa.

В попытках объяснения происхождения двусторонне-симметричного стро 
гния Rugosa намечаются две линии.

Одни исследователи ищут причину возникновения двусторонней симме
трии в условиях жизни коралла—в биологии, таковы гипотезы В е й с с е р- 
м п л я ,  Я к о в л е в а ,  Б е р н а р д а ,  Г е р т а .

В е й с с е р м е л ь  (1897) первый занялся вопросом морфогенеза полип- 
пика Rugosa. Он противопоставляет колониальных Rugosa с радиальной сим
метрией индивидуумов одиночным кораллам этой группы с двусторонней сим
метрией. В колониях индивидуум имел стремление раскинуть венец своих 
щупалец во все стороны до окружности питания соседних полипов, имел 
стремление равномерно развиваться во все стороны. Он становился радиаль
но-лучистым. Иначе было с индивидуумом одиночного коралла, который 
мог направить щупальцы и свою пищевоспринимающую поверхность в ту сто
рону, с которой происходит приток пищи, всего скорее в сторону морского 
течения, приносящего пищу, при этом он изгибался и приобретал рогоподоб
но согнутую форму. Верхняя половина чашечки, получая таким образом более 
обильную пищу, росла поэтому сильнее, что нарушало радиальное располо
жение перегородок. Перегородки этой части увеличивались в числе и прини
мали перистое расположение. Перистое расположение верхней половины ча- 
шпчки распространялось затем на нижнюю половину.

Гипотеза В е й с с е р м е л я ,  крайне кратко изложенная им, мало что 
объясняет. Не объясняет, почему именно двусторонняя симметрия является 
•тгтыо с перистым, частью с параллельным расположением перегородок; 
ни ясно, почему двусторонняя симметрия с верхней половины распространя
ется на нижнюю. В е й с с е р м е л ь  ошибочно предполагает осевое прикре
плен иг полипняка Rugosa.

Английский зоолог Б е р н а р д  (1904) предполагал, что конический 
нплимпяк Rugosa первоначально имел осевое прикрепление острым концом, 
с притуплением его. Это прикрепление было непрочно, поэтому коралл часто
• •тли мы пился от субстрата и падал набок, прикрепляясь вторично, уже боком, 
при этом коралл стремился восстановить вертикальное положение, отгибаясь
• *т дни. Таким образом Б е р н а р д  объясняет происхождение согну- 
inrrii внешней формы полипняка, но тоже не объясняет удовлетвори- 
нни.нп происхождение характерного расположения перегородок у Rugosa; 
up"мо того, он неправильно предполагает- первоначально осевое прикрепле
нии.
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Н. II. Я к о п л о в (1910) первый установил факт бокового прикрепления 
полипняка Rugosa в отличие от Hexacoralla с их осевым прикреплением.

В молодом приростом боком коралле сначала образуются первичные пе
регородки. Собственно имеется шесть первичных камер и перегородок, но в 
двух камерах не происходит новообразования перегородок — эти камеры 
остаются незначительными по своим размерам, тогда как четыре остальные 
все расширяются, образуя квадранты, т. е. четверти сечения полипняка; та
ким образом наличием двух из шести первичных камер можно пренебречь 
при следующих рассуждениях.

Плоскость устья полипняка в общем перпендикулярна к вогнутой стороже 
согнутого конического полипняка, и вновь возникающие вторичные перего
родки и моют стремление располагаться перпендикулярно к устью чашечки, 
т. е. параллельно с линией кривизны вогнутой стороны, находящейся в 
плоскости симметрии коралла; вследствие этого получается перистое располо- 
жонио вторичных перегородок sa, sA по отношению к боковой первичной пере
городке в обоих квадрантах, лежащих на вогнутой стороне. В обоих глав
ных квадрантах, напротив, наличность боковой перегородки s препятство
вала вторичным перегородкам располагаться перпендикулярно к устью; вто
ричные перегородки, как показывает пунктирная линия на рис. 169, в таком 

случае скоро уперлись бы в боковую первичную перего
родку. Поэтому вторичные перегородки в квадрантах вы
пуклой стороны полипняка направляются параллельно бо
ковой перегородке, располагаясь, вследствие этого, перисто 
по отношению к главной перегородке, лежащей на выпук
лой стороне.

Применяя тот же ход рассуждения, мы найдем, что при 
уклоне устья преимущественно к выпуклой стороне на 
ней будет находиться не главная, а противоположная пе
регородка, что и наблюдается в действительности.

Таким образом, оригинальное расположение перегоро
док у Rugosa объясняется биологическими условиями их 
жизни — жизни в полосе мелководья и необходимостью при 
этом бокового прирастания.

В последнее время И е к е л е м  и Ш и н д е в о л ь -  
ф о м сделаны попытки объяснить двустороннюю симмет
рию Rugosa, считая ее первичной, вследствие происхожде

ния от как их-л ибо свободно двигающихся двусторонне-симметричных живот
ных. Указать в точности такую родоначальную группу, однако, не пред
ставляется возможным; И е к е л ь  пытался вывести Rugosa из червей, но 
неудачно, и самое происхождение кишечнополостных от червей не является 
принятым н паже просто указанным в зоологии. 1

Рис. КМ). Располо
женно иерегородож 
при бокоиом прикре
плении коплллон Ни- 
gosu. s - оокоиня пе
регородка; .f|, 
перегородки последу
ющих пормлкоп (по 
II. II. Я к о и л е н у).

1. С е м . Cyathaxonidae М. Edw. et Haime

Одиночные ракообразные формы. Септы хорошо развиты, расположены par 
дгшльпо. Дисетимситы отсутствуют. Днища имеются лишь у некоторых 
родов. Нижний силур — пермь.

G г а I) а и отпиш ет в этом семействе только род Cyathaxonia, выделяя 
сем. Pciraiidae dr Кин. и Polycoelidae Roem.

* Cyathaxonia Mich. (рис. 170). Маленький остро-конический коралл. Сеп
ты достигают центра, обладают характерным вильчатым расположением, об
условленным слиянием септ 1-го и 2-го порядков. В центре — плотный толстый 
столбик, отсутствующий в ранних стадиях роста. Днища тонкие, приподняты 
в центре. 11а боках перегородок отмечаются косые ряды шипиков. Космополи
тическая форма в каменноугольных отложениях. Cyathaxonella Stuck.— ниж
ний карбон. Cyathocarinia Sochkine — нижняя пермь.

Duncanella Nicli. Радиально расположенные септы почти все одинаковой 
длины и толщины, образуют в центре глубокой чашечки ложный столбик. 
Верхний силур. Сов. Америка.

Lindstroemia Nich. & Thoms.—силур—девон.
* Petraia Miinst. emend. Schindewolf (рис. 171). Маленький конический 

коралл с очень глубокой чашечкой. В нижней трети коралла септы хорошо раз-
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h h i i.i и обладают характерным расположением. Главная септа, расположенная 
«и» им и у клой стороне, не имеет боковых коротких септ, противоположная имеет 
ни г.иинм две коротких септы. Столбик и днища отсутствуют. Верхний силур.

t

Гиг. 170. Cyatha- 
\onla cornu' Mich. 
11 родильный и попе
речный разрезы (по 
C a r r u t h e r s ’ y). 
- 2. Турнейские 

«мложения Англии.

I

I
Рис. 171. Petraia semistriata Mflnst. emend. 
Schindewolf. Поперечное сечение. X 15. 

Верхний силур Чехии.

Рис. 172. Polycoe- 
lia profunda Germ. 
Нат. вел. Цехштейн 
Гера (по Р е м е -

Р У).

Orthophyllum Pocta в отличие от Petraia Mtinst. emend. Schindewolf обла- 
щн’т сильнее выраженной радиальностью в расположении септ. Силур— де
мон. Чехия.

Vaterophyllum Pocta. Широко-коническая форма. Септы вильчато соеди
нены, иногда сливаются в центре в стереоплазмическое массивное образова
ние. Силур — девон. Чехия.

* Polycoelia King (рис. 172). Рогообразная, коническая форма. Чашечка 
письма глубокая. Четыре септы хорошо развиты и почти достигают центра, 
остальные, обычно пять в каждом квадранте, короче.

У некоторых форм наблюдаются слабо развитые днища,
"пмчио отсутствующие. Еще реже (у крупных экземпляров)
•н’тречаются диссепименты. Пермь.

* Gerthia Grabau (рис. 173). Отличается от предыдущего рода 
и и м м числом и развитием септ 2-го и 3-го порядков. Пермь.

Пижеописанные роды G r a b a u  выделяет в особое сем.
I occophyllidae Grabau. ф

IMccophyllum Simpson. Конический, иногда слегка изо- 
шутый. Септы на близком расстоянии от центра сливаются ^ t o  Rothp^none- 
\ тлщенными концами, образуя центральную трубку. Септы речный разрез вбли- 
’ го порядка вильчато сливаются с септами 1-го порядка. Дни- зи чашечки, х 2. 

щи I» центральной трубке горизонтальны, в остальной части Перрье£ ™°ра (по 
приподняты к центру, иногда пузырчаты. Силур— карбон.

Иозможно, к этому же роду принадлежат описанные Р о- 
»' I и роды из силура и девона Чехии: Alleynia ( Nicholsonia) и Barrandeo- 
pHyltum.

Гггтт Stuck. С полым столбиком и короткими септами 2-го порядка. 
И menиМ карбон. Урал.

2. Сем. Z a p h r e n t id a e  М. Edw. et Haime
(Шапочные, конической или цилиндрической, реже пуговицеобразной формы. 

// расположении многочисленных септ ясна двусторонняя симметрия. В ча
ш е ч к е  чаще всего одна, реже 2 — 4 фоссулы. Днища хорошо развиты. Диссепи- 
ю'мшм присутствуют. в умеренном количестве в межсептальных пространствах, 
иписОа Постигают значительного развития в периферической зоне. Нижний си- 
'iу11 -  пермь.
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* Streptelasma Hall (рис. 174). Рогообраэный изогнутый коралл с мно
гочисленными септами неодинаковой длины. Закрученные концы длинных 
септ образуют в центре ложный столбик. Днища в центральной части выпуклы, 
в периферической — вогнуты. В юных стадиях, по В г о w и’ у, септы отсут-

Рис. 174. Streptelasma cornicultim Hall. А — поперечный разрез, JB—продольный раз- 
реа, С нид сбоку (Л — главная перегородка, g  — противоположная, s  — боковые, 

/ — днища, с — ложный столбик). Нижний силур США.

("1 ну ют. Восположение и последовательность появления септ хорошо выражены 
па (кпсонгп поверхности коралла. Нижний силур.

Kntcrolusma Simpson — силур.
К ttnihia Sehltiter. Чашечка глубокая, почти до основания коралла. 

Олты короткие. Днища и столбик отсутствуют. Диссепименты имеются в меж- 
сеиталы1ы\ пространствах. Девон.

Lopholusma Simpson. Септы неодинаковой длины. Из них большие достига
ют центра, где расположен ложный столбик, образованный отложениями сте- 
реоплазмы. На боках септ — carinae, дающие в поперечных сечениях шиповид

ные выступы. Днища тонки, но всегда присут
ствуют. Диссепименты часты. Девон — ниж
ний карбон.

Heterolasma Grabau. Септы группируются 
в четыре серии, соединяются концами в центре. 
Четыре фоссулы у 4 первичных перегородок. 
Нижний карбон. Bradyphyllum Grabau — сред
ний карбон. •

Tachylasma Grabau. Отличается сильным 
развитием, с утолщением стереоплазмы, четы
рех перегородок: двух боковых и двух, рас
положенных по бокам противоположной. Глав
ная перегородка укорочена. Диссепименты 
слабо развиты. Карбон — пермь. Lytvolasma 
Sochkine, Hexcilasma Sochkine — нижняя перадь, 
Урал.

Plerophyllum Hinde (Pentaphyllum de Kon.). 
Хорошо развиты септы: главная, боковые и д^е 
по бокам противоположной. Днища многочи
сленны, приподняты в центре. Карбон — пермь. 

Cryptophyllum Carruthers — карбон. О Идо- 
phyllum Pocta—средний девон. ZJfimia Stuck.—верхний карбон, Урал.

* Sochkineoph у Hum Grabau (рис. 175). Противоположная перегородка дости
гает центра и утолщена. Некоторые перегородки (числом до 7) длиннее 
остальных, но не достигают центра. Главная перегородка укорочена, рас
положена в фоееуле. Днища хорошо развиты, часто неправильны. Пермь.

Все перечисленные роды, а также некоторые другие, здесь не упомянутые, 
G r a b a u  выделяет в сем. Streptelasmidae emend. Grabau.
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♦ Ijophophyllum M. Edw. et Haime (Lophophyllidium Grabau) (рис. 176). 
Ии утренний конец противоположной перегородки утолщен в плоский столбик.
Imiiiui приподняты в центре. Диссепименты в периферической зоне. Карбон— 

н»ч»мь. ? Eostrotior^Vaughan—карбон. Более специализированные формы с ши
ри* им кольцом диссепиментов объединяются названием Koninckophyllum Thom.
• I Nick. — карбон.

Itfllstonia Hudson & P latt — нижний карбон.
IAiphocarinophyllum Grabau c carinae на перегород

ки k. luipt)OH.
Synophyllum Grabau—пермь. Rossophyllum Stuck.— 

i pi*ШИЙ карбон — пермь.
YTimorophyllum Gerth — пермь.
Нее вышеперечисленные роды, начиная с Lophophylr 

hwi М. Edw. et Haime, G r a b a u  объединяет в сем.
I ofihnphyllidae Grabau.

♦ Amplexus Sow. (рис. 177). Цилиндрическая форма, 
lie чистые короткие септы. Днища широкие, плоские, 
многочисленные. Диссепименты отсутствуют. Иногда

днища на периферии отогнуты вниз, 
давая в пересечении как бы кольцо 
диссепиментов. Фоссула в виде углу
бления в днищах. Перегородки обра
зуют на днищах короткие гребни.
? Силур, девон — пермь.

Amplexocarinia Sochkine — нижняя 
пермь.

Pselophyllum Pocta. С перегород
ками, состоящими лишь из ряда ко
ротких шипов. Силур.

* Zaphrentis Raff. (рис. 178—180).
Удлиненно-коническая форма. Чашеч

ки глубокая. Септы 1-го порядка обычно доходят до центра; септы 2-го порядка 
короткие, иногда отсутствуют. Главная перегородка расположена в глубокой 
фоссуле. Столбик отсутствует. Днища многочисленные, несколько неправиль
ный, достигают наружной стенки. Диссепименты слабо развиты. Силур—карбон.

Из силура и девона описано значительное число родов, близких к роду Za- 
nhrmtis Raff.: Heterophrentis Bill.—верхний силур — девон, Heliophrentis Gra- 
шш—верхний силур — девон, Siphonophrentis O’Connell — девон.

Гиг. 170. Lophophyl- 
тт pro liferu m  Me. 
« Iicnii. Доломито- 
ннм i олща Донбасса 
(им H .  Я к о в 

л е в у ) .

Рис. 177. A m p le x u s  cor a lio -  
d es  Sow. Нижний карбон 
Бельгии (по К о н и н к у).

Рис. 178. Z a p h re n tis  kon in ck i М. Edw. et 
Haime. Типичная форма. Наружный вид и 
чашечка. X 3/а* Турнейские отложения 

Англии (по C a r r u t h e r s ’ y).

Рис. 179. Z a p h ren tis  de lan ou ei 
М. Edw. et Haime. Попереч
ное сечение. X 3. Турнейские 
отложения Англии (по C a r r u 

t h e r s ’ y).

Triplophyllum Simpson. Фоссулы не только у главной перегородки, но и 
V Ликиных. Карбон.
v * Caninia Michelin emend. Sal6e (рис. 181 и 182). Крупных размеров, цилин- 
||нмсппической формы. Перегородки в главных квадрантах утолщены. Главная 
iM'iи*городка сильно укорочена, расположена в фоссуле. Днища хорошо разви, 
m У турпейских форм, кроме диссепиментов, расположенных между септами,
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присутствует кольцо диссепиментов, отделяющее перегородки от стенок. 
Крайним типом редукции перегородок и сильного развития пузырчатой 
ткани является турнейский род Uralinia Stuck. (Pseudouralinia Уй). У вн- 
зейских и более поздних форм (Pseudocaninia Stuck.) отсутствует кольцо диссепи
ментов у стенки, не пересекаемое перегородками. Карбон.

Рис. 180. Z u ph ren tis  en n isk illen i Nich. А  — попе
речное сечение и верхней части, В  — то же в 
нижней чисти коралла, С — часть стенки с пере
городками, D  — продольное сечение. Визейские 

отложении Ирландии (по Ни кольсону) .
Рис. 181. Сa n in ia  cy lin d r ica  Scouler. Тур- 
нейские отложения Англии (по В о 

гану).

Caninnphyllum Lewis, Cystophrcntis Yu — нижний карбон. Heterocaninia 
Yabo Ilayasaka.

Jlapsiphyllum Simpson. Внутренние концы перегородок связаны внутренней 
стопкой подковообразного сечения. Две большие септы (по бокам главной) 
соодишиотся с концами подковообразной стенки, замыкая грушевидной формы 
кольцо, в узкой части которого располагается фоссула. Септы имеют вильчатое 
расположение, соединяясь попарно. Днища и диссепименты присутствуют. 
Карбон —■ пермь.

Meniscophyllwm Simpson. Септы, расположенные на выпуклой стороне, 
слипаются своими утолщенными концами, образуя ложный столбик полулун

ного сечения. Днища присутствуют, диссепимен
тов нет. Карбон.

G r a b a u  выделяет эти два рода вместе с ро
дом Allotropiophyllum Grabau (карбон) в сем. 
Hapsiphyllidae.

* Omphyma Raff. (Lokophyllum Wedek., Keto- 
phyllum Wedek.) (рис. 183 и 184). Поверхность ко
нического полипняка снабжена корневидными 
отростками. Септы многочисленны. Имеется одна 
(при главной перегородке), а иногда четыре неглу
боких фоссулы. Днища хорошо развиты. Верхний 
силур.

* Pholidophyllum Lindstr. (рис. 185). Остро
коническая, почти цилиндрическая форма в ре
зультате частого омолаживания. Септы обоих по
рядков короткие, толстые. Внутренний край септ

снабжен ш ним ми, обнаруживающимися в поперечных разрезах в виде точек. 
Днища хорошо развиты. Верхний силур. Stortophyllum Wedek., Holmophyllum 
Wedek. — верхний силур.

Aulacophyllum М. E<iw. ct Haime. Септы доходят до центра. Главная распо
ложена в глубокой фосс.уле. Септы соседних (с главной) квадрантов имеют пери
стое расположении но отношению к плоскости симметрии. Нижний силур — 
девон.

Odontophyllum Simpson. Отличается от предыдущего рода присутствием 
carinae на септах.
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lladrophyllum M. Edw. et Haime. Дискообразной формы. В чашечке три фос- 
гули, в наибольшей из которых расположена главная перегородка. Девон.

* Microcyclus Meek & Worth, (рис. 186^. Сходен с предыдущим. Отличается 
и|'псутствием одной фоссулы. Девон.

Рис. 183. O m ph ym a su b tu r- 
b in a ta  М. Edw. et Haime. 
Верхний силур о-ва Гот

ланда. Внешний вид.
Рис. 184. O m ph ym a kutscheri Wedek. Верхний силур 
о-ва Готланда. Продольный разрез (по Ве д е кинд у) .

Из девона, кроме вышеуказанных двух родов, описаны роды Comboyhyllum 
М. Edw. et Haime и Baryphyllum М. Edw. et Haime, также обладающие 
дискообразной или низко-конической формой.

Рис. 185. P h o ltd o p n y llu m  hedstrO m i Wede*. Верхний Вид снизу и сверху,
силур о-ва Готланда. А  — поперечное (X 3V*)* В — Девон С.А.С.Ш. (по

продольное (X З1/ 4) сечение (по Ве д е кинд у) .  Ни к о л ь с о н у ) .

Mmophyllum М. Edw. et Haime. Конической формы. Три фоссулы, из кото- 
I'M s 111111(к>лее развита фоссула у главной септы. Днища развиты. Девон, карбон.

I ' l tmuslylus  Whiteaves. Перегородки короткие, погруженные в стереоплазму. 
Ии■. Iрп'ппк'чпым почкованием получаются сразу 4 дочерних индивидуума. 
< и I \ |*. Геи. Америка, Урал.
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3. Сем. Cyathopbyllidae М. Edw. et Hiame
Одиночные или колониальные, в виде кустистых или массивных полипняков. 

Многочисленные септы в зрелом возрасте расположены радиально. Четыре пер
вичных септы иногда выделяются своей вели
чиной (толщиной) . Днища развиты. В  пе
риферической зоне обильная пузырчатая 
ткань. Нижний силур — пермь.

W e d e k i n d  выделил из сем. Cyatho- 
phyllidae М. Edw.et Haime несколько новьрс 
семейств: Ptenophyllidae, Stenophyllidae, 
Stringophyllidae, Digonophyllidae.

* Cyathophyllum Goldf. (рис. 187 — 189). 
К этому роду отнесены и одиночные (кони
ческие и почти цилиндрические) и коло
ниальные (кустистые и массивные). Много
численные септы, чередующиеся по длине, 
расположены радиально. Большие достигают

Риг. 1Н7. C yathophyllum  articu la tu m  
Wnlilenbcrjj. Силур Канады (по 

Л а м 6 у).
Рис. 188. C yath oph yllu m  h exagon u m  Goldf. Девон

ские отложения Германии. Нат. вел.

центра. У некоторых одиночных форм имеется фоссула. В центральной зоне 
хорошо развитые днища, в периферической зоне обильно развитая пузырчатая 
ткань. К этому роду принадлежит свыше 100 видов. Нижний силур — карбон.

Рис. 189. А , В — C ya th oph yllu m  h e teroph yllu m . М. Edw. et Haime. Поперечный 
и продольный разрезы. Средний девон Германии (по Никольс ону) .  С — 
C yathophyllum  cera tite s  Ooldf. Среднедевонские отложения зап. склона 

Урала (р. Усьва).

W e d e k i n d  выделил из рода Cyathophyllum Goldf. большое число новых 
родов: Ptenophyllum, As trophy Пит, Ropalophyllum, Neostringophyllum, Schlute- 
ria, Leptoinophyllum, Stenophyllum, Sparganophyllum, Grypophyllum и многие 
другие.
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Крупные одиночные формы из нижнего карбона (напр. Cyathophyllum тиг- 
ohtsnni М. Edw. et Haime, рис. 190) иногда неправильно относятся к роду Stre- 
iihwlvs М’Соу, другими выделяются в особую родовую группу (Kueichophyl- 
turn Yu).

Amygdalophyllum Benson & St. Smith. Притождестве структуры c Cyathophyl
lum murchisoni M. Edw .et Haime отличается присутствием хорошо выраженного 
•тплбика. Визэ.

* Campophyllum М. Edw. et Haime 
ф и г . 191). Одиночные, отличаются от 
Cyathophyllum Goldf. менее длинными 
• китами и более развитыми днищами.
•Демон—карбон. W e d e k i n d  выделил 
|н»д Glossophyllum с фоссулой и выпу- 
и мм ми кверху днищами. Девон.

Charactophyllum Simpson сходен с 
t'ampophyllum М. Edw. et Haime, от

вис. 190. C ya th oph yllu m  m urch ison i М. Edw. et 
II.I me. Поперечный разрез. Визейские отложения 

Англии.
Рис. 191. C am poph yllu m  soeten lcu m  
Schliit. Средний девон Германии 

(по Ш л ю т е р у).

/I имеется присутствием carinae на септах. Нижний карбон.
Mcsophyllum Schliiter. s. str. Одиночные; септы не доходят до наружной 

rn'iiки, отделяясь зоной пузырчатой ткани. Внутри только перегородки идио
тии менты, днища отсутствуют. Средний девон.

W e d e k i n d  разделил этот род на 4 рода: Mochlophyllum Wedek. (Mesophyl- 
hud' s Wedek.), Cosmophyllum Vollbr., Mesophyllum Schliit., Aletophyllum Wedek. 

Actinocystis Lindstr. — силур, девон.
♦ Arcophyllum Markov (Cosmophyllum Vollbr.) (рис. 192). В периферической 

•тети развиты carinae. Средний девон.
( 'tamydophyllum Pocta. Одиночные, с пере городками, сильно утолщенными на 

нерш|и*рпи и сливающимися в центре в массивное образование. Присутствуют
• 11 и 111 j I и диссепименты. Нижний девон.

Ili hnphyllum Dana. Преимущественно одиночные, реже в кустистых коло
нии ч Многочисленные септы доходят до центра и снабжены па боках выступаю
щими им шми. Девон.

W и d <* k i n d  выделяет среднедевонские формы в четыре новых рода: 
h tamphyllum, Trematophyllum, Dohmophyllum, Spinophyllum.

♦ larocyclus M. Edw. et Haime (рис. 193). Дискообразной формы, иногда 
имрмисим приострением у основания. Септы многочисленные, радиальные,

•. pn iv■ичиигсн по длине. Длинные из них достигают центра. Верхний силур.
♦ Ihphyphyllum Lonsd. (рис. 194). Колонии из цилиндрических ячеек. Сеп-

• • ш  |мхи h i t  до центра; узксе кольцо диссепиментов, внутренний ряд которых 
•»р" •', • о гм утреннюю стенку. Днища хорошо развиты, иногда пузыреобразны

..........  пгбилипт» выступы. Силур, карбон.
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Synapiophyllum Simpson. Отличается от предыдущего рода присутствием 
carin;ie на септах.

Eridophyllmu М. Kdw. ct llaime — силур — девон. CreptdophyНиш Nich., 
Craspedophyllum |)yh. — девон.

Рмс. 192. Arcophyllum typus Markov. A — поперечный и В — продольный 
разрезы X ^ /g . Среднедевонскне отложения зап. склона Урала (по 

Ма р к о в у ) .

* Lithostrotion hlwvd. (Stylaxis М'Соу, Petalaxis М. Edw.et Haime)(pnc. 195 и 
190) сиянии с Diphyphyllum Lonsd. Колонии из цилиндрических или призмати
ческих ячеек. В центре ячеек грифелевидный столбик. Широко распространен в

А

Рис. 193. Palarocyclns рог- 
pita  L. А — нмд чашечки 
сбоку, В — вид чашечки 
сверху. Верхний силур о-нн 

Готланда.

Рис. 194. Diphyphyllum 
concinruim Lonsd. Нижний 
карбон (визэ) воет, склона 
Урала (Каменск). А — попе
речный, В — продольный 

разрезы.

Рис. 195. Lithostrotion irregulare РЫИ. 
Поперечный и продольный разрезы. 
X 3. Внзейские отложения Ю. Урала 

(П э р и а).

визейских отложениях. Родственны роды: Nctnistium St. Smith, Orionastraea 
St. Smith, Aulina St. Smith из визэ.

Chonaxis M. Edw. et Haime — карбон.
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* Clisiophyllum Dana (рис. 197). Одиноч
ные рогообразные. Тип целой группы ко-

Ряс. 196. L llh ostro tion  т ’coy art am  М. Edw. 
et Haime. Поперечный и продольный раз
резы. X  3. Внзейские отложения Ю. Урала 

(П 9 р н а).

Рис. 197. C lis ioph y llu m  sn b lm b rica tu m  
Thom. Псперечный разрез.X 2. Внзейские 

отложения Бельгии (по S a id  е).

объединяемых в сем. 
lidae и характеризующихся присутствием 
трех зон: периферической — выполненной 
крупными (снаружи) и мелкими (внутри 
ионы) диссепиментами; промежуточной — 
ныполненной перегородками и диссепимен* 
тами; центральной — выполненной выпук
лыми кверху днищами и столбиком, состоя
щим из срединной короткой пластинки и 
радиальных и тангенциальных пластинок.
?Силур, девон — пермь.

Cyathoclisia Dingwall — турнэ. Aulo- 
disia Lewis — визэ.

Rhodophyllum Thom., Cymatiophyllum 
Thom. — карбон.

Thysanophyllum Nich. & Thom. Колони
альные. Периферическая зона из крупных 
пузырьков не пересекается перегородками 
и отделена внутренней стенкой. Столбика 
нет. Днища плоские, иногда выпуклы квер
ху с тенденцией к образованию ложного 
столбика. Карбон — пермь.

* Lonsdaleia М’Соу (рис. 198). Связана 
с предыдущим родом. Колонии из цилин
дрических или из призматических ячеек.
Периферическое кольцо из крупных пузырьков. Столбик типа, общего для 
Clisiophyllidae, хорошо развит. Карбон — пермь.

У некоторых форм исчезает стенка между 
призматическими ячейками.Lonsdaleiastraea 
Gerth—пермь. Protolonsdaleiastraea Gorsky— 
нижний карбон.

* Dibunophyllum Thom. & Nich. (рис. 
199). Отличается от Clisiophyllum Dana длин
ной срединной пластинкой, пересекающей 
всю центральную зону. С визейских отло
жений до перми (Verbeckiella Penenke).

Corvenia St. Smith & Ryder. Колониаль
ные формы с внутренним устройством, как 
у Dibunophyllum Thom. & Nich. Визэ.

Carcinophyllum Thom. В центральной 
зоне массивное сетчатое образование. Кар
бон— пермь. Caruthersella Garwood — визэ. 
Kionophyllum Chi — средний карбон.

Aulophyllum  М. Edw. et Haime (Cyclophyl 
lum Duncan & Thom.). Центральная зона 
занята столбиком значительного диаметра, 
окруженным стенкой. В сечении столбик 
имеет губчатый, ячеистый вид. Карбон.

Axophyllum М. Edw. et Haime. Одиноч
ные, по структуре близкие к Lonsdaleia 
М’Соу формы. Карбон.

Strombodes Schweigger. Колонии из низ
ких призматических ячеек. Септы весьма 
многочисленны, тонки, достигают центра. 
Стенка развита несовершенно. Внутри ячеек 
воронкообразные днища и диссепименты. 
Верхний силур, девон.

Parhyphyllum М. Edw. et Haime — де
вон.

Spongophyllum М. Edw. et Haime (En- 
dophyllum M. Edw. et Haime, Darwinia
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Рис. 198. L on sd a le ia  f lo r ifo r - 
m is  Mart. Поперечный раз
рез. Внзейские отложения 
Англии (по S m 11 h * у).

I'иг. 1!W. D ibun ophyllum  v a u g h a n i Slide. 
Mm « tr'iMuft разрез. X 2. Внзейские от- 

. '| < > ж г и 1 'Я  Бельгии (по S а 1 6 е).
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Dyb.). Колонии из призматических ячеек с несовершенно развитой или ис
чезнувшей стенкой. В ячейках преобладают диссепименты. Септы не доходят 
до стенки. Днища присутствуют. Силур — девон.

Acermlaria Schweigger. Кустистые или массивные колонии. Септы много
численные, довольно толстые. Имеется внутренняя стенка. Центральная часть 
ячеек занята днищами, периферическая—пузырчатой тканью. Верхний силур— 
девон.

* Phillipsastraea М. Edw. et Haime (Smithia M. Edw. et Haime) (рис. 200). 
Массивные колонии. Отдельные ячейки связаны между собою соединяющимися

Рис. 200. А  — P h ill ip s a s tr a e a  henn ani М. Edw. et Haime. Вид поверхности. 
Девонские отложения Германии. В  — P h illip s a s tr a e a  p e n ta g o n a  Ooldf. Се

чение параллельное поверхности. X  21/х (по Ф р е х у).

септами, между которыми расположены диссепименты. В центральной части 
ячеек днища. Девон— карбон.

Stauria М. Edw. et Haime (рис. 201). Массивные или кустистые колонии. 
Четыре первичных септы сильнее выражены, чем все остальные, образуя подо
бие креста. Верхний силур.

* Columnaria Goldf. (Favistella Dana, Cyathophylloides Dyb.). Колонии из длин
ных призматических ячеек. Стенка толстая. Септы длинные. Днища в середине 
ячейки выпуклые, по краям вогнутые. Нижний силур — девон.

й В с

Рис. 201. S ta u r ia  a s tra e l/o r m is  М. Edw. et Haime. A  — сечение параллельное поверхности; 
В — поперечное сечение отдельною индивидуума (увел.); С — вид части колонии сверху. 

Верхний силур о-ва Готланда (по Н и к о л ь с о н у ) .

Battersbya М. Edw. et Haime — девон. Heterophyllia М’Соу, Hexaphyllia 
М’Соу— карбон.

Coclophyllim Room. С глубокой чашечкой. Септы развиты слабо в виде ребер 
на внутренних боках чашечки. Днища широко расставлены. Девон. По R o e - 
т е г *  у, является представителем особого семейства CoelophylUdae Roem.

4. Сем. Cystiphyllidae М. Edw. et Haime
В это семейство объединяются формы с преобладающим развитием пузыр

чатой ткани. Септы или отсутствуют, или выражены весьма слабо. Днища, 
если имеются у приобретают пузырчатый характер. Силур—девон.

W e d e k i n d  справедливо полагает, что в это семейство объединяются фор
мы, происшедшие из разных групп. По его мнению, исходными родами являют-
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• м dyalkophyllum и Campophyllum, переходными Mesophyllum и Mochlophyllum 
i Mvfiu))hylloides); он устанавливает большое число родов, входящих в особую
• • мши» Cystiphyllida.

ф Microplasma Dyb. (.Dyplochone Freeh) (рис. 202). Септы или отсутствуют, 
и in имеются в виде низких килей. Внутренняя полость заполнена крупноячеи
с т  II тканью. Верхний силур —
»ти* >м.

ф Cystiphyllum Lonsd. (рис. 
РИМ). Одиночные, очень редко в 
им и» кустистой колонии. Вся 
ци>|п<ть выполнена пузырчатой 
и»иш.ю. Септы отсутствуют или 
|»|.мт}кены ребрышками на верх- 
ж»Л поверхности диссепиментов. 
Ипрхпий силур — девон.

Slrcphodes М’Соу — верхний 
• илур—девон. Cayugaea Lambe—
'II'IIOII.

Г». Скм. Calostylidae F. Roem.
ИолипнЯК почти цилиндри- Рис. 202. M icro p la sm a  so sv e n s is  Nickolajeva. Поперечный 

Н1ЧПШй формы, иногда С боковыми и Продольный разрезы.х 3. Верхний силур Сев. Урала 
ночками, расположенными в один Сосьва)#
find. Септы многочисленные, рас-
тлооюены двусторонне-симметрично, имеют пористое строение. Верхний 
силур.

Calostylis Lindst. emend. Freeh. Перегородки вышеописанного типа иногда 
срастаются в центре ячейки в ложный столбик. Стенка тонкая. Верхний силур.

Helminthidium Lindst. Пере
городки совершенно заменены 
спутанной тканью из трабекул. 
Верхний силур.

6. Сем. Calceolidae F. Roem.
Одиночные кораллы полукони- 

ческой формы или в виде четырех
гранной пирамиды. Чашечка глу
бокая. Септы многочисленные, но 
короткие. Внутренняя полость 
заполнена стереоплазмой и пу
зырчатой тканью. Имеется кры
шечка, повидимому, предохраня
вшая животное от проникнове
ния ила. Силур — девон.

* Goniophyllum М. Edw. et 
Haime (рис. 2и4). Прирастающий 
коралл с корневидными отро
стками. Форма в виде четырех
гранной пирамиды. Септы очень 
короткие, толстые. Крышечка 
такой же формы, как и чашеч
ка, но ниже. Верхний силур.

Rhizophyllum Lindst. Полу- 
конической или почти цилиндри
ческой формы, с одной у п ло щ е н - 

•мП I тропой. Имеются корневидные отростки. Чашечка глубокая со слабо 
р|ин»м1ыми септами. Крышечка полукруглая, на внутренней стороне имеет тон- 
♦•И" мириллсльную штриховку и срединную пластинку. Верхний силур.

ф I'nlccola Lam. (рис. 205). Полуконический или туфлеобразный коралл. 
И», мрирпгпхот. Чашечка глубокая. Септы в виде тонких линий на поверхности

• »ul, C ystiph yllu m  v es ic a lo su m  Goldf. А  — поперечное 
а м|н.дольное сечение. Средний девон зап. склона
••■»* (|• Усьва). C ystip h y llu m  cylin dricu m  Lonsd. С —
"* I" ...... и D — продольное сечение, d  — диссепименты.

1»>1>пшй силур Англии (по Н и к о л ь с о н у ) .
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пупырчатой эндотеки, иногда крайне мелкоячеистой. Главная септа расположе
на на вогнутой стороне, боковые на перегибах. Крышечка толстая полукруглая 
с срединной перегородкой и многочисленными 
второстепенными перегородками. Верхний си
лур. Сев. Америка. Часто в среднем девоне 
Европы и Апли. Редко в карбоне.

Рис. 204. O o n lo p h y llu m p ira m id a le  His. А  — 
экземпляр с чашечкой, В  — вид чашечки 
сверху. Верхний силур о-ва Готланда (по 

L I и d s t г б in у). Нат. вел.
Рис. 205. C alceo la  s a n d a - 
lin a  Lam. Средний девон 

Германии. Нат. вел.
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2. Отряд H e x a c o ra lla  Haeckel.

(Madreporaria Aporosa и Perforata М. Edw. et Hain е)

Переработано H. Н. Я к о в л е  влы м

Простые или соединенные в колонии кораллы, с 6 (реоюе 4, 5 ,7  или 8) систе- 
шмш перегородок, которые обычно расположены радиально, редко билатерально. 
Ншпсрсептальные полости с синаптикулями, диссепиментами или пустые, 
(нища имеются. Скелет плотный или пористый.

Типичные Hexacoralla (рис. 152 и 156) отличаются от Tetracoralla шестикрат
ным расположением и радиальным включением более молодых мезентериаль
ных камер и перегородок, от Alcyonaria, кроме 
мни, простыми трубкообразными щупальца
ми. У Madreporaria возникает в основании 
ниш полипа обычно 6, реже 12 первичных пе
ри ородок, между которыми включаются более 
молодые таким образом, что одновременно все 
однородно ограниченные камеры получают но
ну и» перегородку. Шесть первичных перего
ри но к образуют поэтому первый цикл и вме
ни г том раму шести систем, в которые вво- 
/т I < н дальнейшие циклы следующим образом: 
мни му 6 одинаковыми перегородками 1-го 
они щ нозникают 6 более коротких, одигако- 
ни|| млины, перегородок 2-го цикла; потом 12,
• •mm, немного более коротких перегородок 
< и» цикла— между перегородками 1-го и2-го 
ими мпн; после того образуются 12 перегородок 
Им никла между перегородками 1-го и 3-го 
пин щи, 12 перегородок 5-го цикла вводятся 
ui.niy перегородками 2-го и 3-го циклов и
• • , число перегородок развивается в геоме-
• | н'пч киП прогрессии, знаменатель которой =

| Ипииременно образованные перегородки большей частью имеют одинако- 
п.|" иину и мощность, хотя молодые почти всегда отличаются от ста- 

• м. (иин-и слабым развитием. Впервые более точно установленный M i l n e -  
• I nn а г d s'om и H a i m  е'ом закон развития их (рис. 206) отнюдь, впрочем, не

• H iiti'inuTni строго.
!Ь ммн-тине редукции или неправильности при включении новых перегоро-

• "н мОрниуются иногда Hexacoralla с 4, 5, 7 или 8-кратными циклами.
I • hi пго расположение перегородок в циклах, кратных шести, является 

нр'чиммм млн Hexacoralla, то у различных форм из группы Amphiastraeidae и 
0/ОмЫне (Amphiastraea, Pinacophyllum, Holocystis) более сильным развитием
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Рис. 206. Схема развития перегородок 
по закону Milne-Eawards и Haime у ше
стилучевых кораллов. А  — молодая ча
шечка с nej е гор одна мн 1-го и 2-го по
рядка, С—чашечка с перегородками 
1-го, 2-го и 3-го порядка, В  — сегмеИт 
чашечки с пятью циклами перегородок 
(числа I, II, III и т. д. над фигурой обо
значают перегородки одинаковых ци
клов); концы перегородок одинаковых ци
клов лежат на концентрических кругах.



одной пары перегородок достигается билатеральная симметрия перегородок, — 
но перистое расположение никогда не встречается. Впрочем, как раньше уже 
было изложено, у Hcxacoralla так же, как у Octocoralla, в расположении пе
регородок двусторонняя симметрия часто проявляется по направлению удли
ненного ротового разреза, дальше расположение мускульных утолщений у 
мезентериальных складок (саркосепты) указывает на билатеральную симме
трию (рис. 152 и 153).

По развитию стенки Н е  i d e  г и O r t m a n n  различают Euthecalia, 
Pseudothccalia и Alhecalia; по свойству стенки, плотной или пористой, разли
чают Aporosa и Perforata, при чем к последним причисляются Eupsammidck, 
Madreporidae и Poritidae, к первым—остальные семейства; Fungidae объединяет 
формы с плотной и пористой стенкой.

Размножение Ilexacoralla происходит или половым путем, или бесполым, 
посредством почкования или деления. У сложных по липняков связью ячеек 
иногда служит цененхима.

Из эндотокальных образований часто встречаются синаптикули, попереч
ные пластинки, днища и столбики.

1. Сем. Amphiastraeidae Ogilvie 
(Eusmilinae М. Edw. et Haime, Axophylliae Koby p. p.)

Большей частью массивные или ветвистые полипняки, реоюе одиночные ко* 
ралли с настоящей стегтой и сильно развитой эпитекой. Перегородки плотные, 
цельнокрайиые или только слабо зазубрены, расположены более или менее ясно 
билатерально. Внутренняя полость в периферической части с пузырчатыми по- 
першиими пластинками, которые иногда образуют внутреннюю стенку. Днища 
отсутствуют или имеются. Размноэюаются почками на верхнем краю чашечки 
или делением. Триас — ныне; главное распространение в юре.

* Pinaeophyllum Freeh. По липняк моховидный. Перегородки на верхнем 
крае мелко зазубрены, короткие. Главная и противоположная перегородки 
удлинены. Внутренняя полость с значительно отдаленными друг от друга дни
щами.

Альпийский триас.
Coceophyllum Reuss. Полипняк звездчатый. Ячейки соединяются своими стен

ками, чашечки многоугольны. Перегородки короткие; первичные перегородки 
выступают не очень ясно. Днища многочисленны.

Альпийский триас, юра.
Giganlostylis Freeh — альпийский триас.
*Coclococnia Dune, emend. Volz. Полипняк массивный, состоит из индиви

дуумов, разделенных иногда тонкой, но отчетливой стенкой. Перегородки 1-го 
порядка, по середине веретенообразно утолщенные, образуют вокруг центра 
замкнутое колыю, перегородки 2-го порядка его не переходят. Днища горизон
тальные. Нцружнпя зона с большими пузырьками и с дпссепиментами. Альпий
ский триас.

Pinaeophyllumу Coelocoenia, Gigantostylis на основании их строения относи
лись различными авторами ( F r e e h ,  V о 1 z) к Tetracorallat так же как и ныне 
живущие роды Ilaplophyllum Pourtales и Guynia Duncan.

*Amphiastraea Etallon (рис. 207). Полипняк звездчатый. Чашечки глубо
кие. Главная перегородка мощная и удлинена; в противоположном сегменте 
3—5 коротких первичных перегородок. Пузырчатая эндотека образует внутрен
нюю стенку.

Юра, мел.
Aulasiraca Ogilvie (рис. 208). Полипняк ветвистый, с мощной эпитекой. 

Чашечки снаружи окружены крупнопузырчатой ячеистой тканью. Верхняя 
юра, мел.

Aulastraeopora Prever — мел.
Opisthophyllum Ogilvie. Цилиндрические одиночные кораллы. Чашечка удли

нена, глубокая. Главная, противоположная и боковые перегородки ясно выра
жены. Противоположный сегмент чашечки значительно больше главного сег
мента.

Верхняя юра.
Mitrodendron Quenst., Selcrosmilia, Pscudothecosmilia, Cheilosmilia, Lingu- 

tosmiliaf Connectastraeay Polymorphastraea Koby—верхняя юра.
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ф Stylosmilia М. Edw. et Haime (Placophyllia From., Schizosmilia Koby) 
lpm*. 209). Полипняк кустовидный, состоит из прямых ячеек, плотно стоящих 
• •дин возле другой, но сросшихся только частично. Размножается краевыми 
пипками. Юра, мел.

Dendrosmilia М. F.dw. et Haime — юра, мел.

Рис. 207. A m p h ia s tr a e a g r a c ilis  
Koby. Некоторые чашечки в 
состоянии деления, /—внутрен
няя стенка. Верхняя юра. 
Штрамберг, Моравия (по 

М. О г и л ь в и).

Рис. 208. A u la s tra e a  sch d - Рис. 209. S ty lo s m ilia  d ian th u s
f e r i  Ogilvie. Ветвь с возни- Ooldf. sp. A  — молодой экэем-
кающим посредством поч- пляр в нат. вел.; В  — чашечка, 
кования полипом.!)—внеш- увел. Coralrag, Натгейм.
няя пузырчатая зона; £ — 
эпитека. Верхняя юра.

Штрамберг, Моравия.

Lophohelia М. Edw. et Haime — плейстоцен и ныне живущие, последние 
частью глубоководны.

Haplosmilia М. Edw. et Haime. Кустовидные полипняки. Ячейки большей 
пастью с дихотомирующей верхушкой. Чашечка круглая или продолговатая. 
Столбики листообразные. Стенка с гребневидными ребрами. Юра.

Caulastraea Dana (Eusmilia М. Edw. et Haime) — третичные отложения и 
ныне.

I'm’. 210. R h ip id o g y ra  c ra ssa  From. С— Рис. 211. P lo co p h yllia  c a lycu la ta  Catullo sp. 
• H' lflHK. Верхи, юра. Грей, Верхняя Саона. Олигоцен. Монте Карлотта близ Виченцы. 

X 1/я* Нат. вел.

Srlnirgyra Ogilvie, Dendrogyra М. Edw. et Haime — юра, мел и ныне. 
ф Uhipidogyra М. Edw. et Haime (Stylogyra d’Orb.) (рис. 210). Ошночные ко

рм плы, реже сложные полипняки. Чашечки удлинены, сжаты. Перегородки 
нмнм1икрнйиые, различной толщины. Наружная сторона с ребрами. Столбики 
• ••ниим, пластинчатые. Юра — ныне.

I' llnyуrn Pratz-Felix — мел.
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Phytogyra d'Orb. — юра, мел. Eugyra From. — мел. Felixigyra Prever — мел. 
Placogyra Koby — юра.

Pachygyra M. Edw. et Haime. Полипняк состоит из извилистых рядов 
ячеек, которые соединены костальной цененхимой. Столбики пластинчатые. 
Юра, мел.

Barysmilia М. Edw. et Haime. Полипняк массивный, с ножкой, наверху по
крыт короткими почками. Чашечки овальные, иногда расположены рядами. 
Столбик листообразный. Мел.

* Plocophyllia Reuss (рис. 211). Ветвистые, слоистые или массивные полип- 
няки. Ячейки, возникшие делением, становятся свободными или соединены i  
свободно стоящие ряды. Столбик отсутствует. Третичные отложения.

Euphyllia М. Edw. et Haime — мел, третичные отложения. Stenosmilia —мел.

2. Сем . Stylinidae Klunzinger 

(Astraeidae М. Edw. et Haime p. p.)
Полипняки массивные, звездчатые. Перегородки не очень многочисленны, 

наподобие лучей (d — 8, 5 — 10, 6 — 12), плотные. Внутренняя полость в 
середине о днищами и столбиком, па периферии с поперечными пластинками.

Чашечки соединены септальными ребрами, 
иногда цененхимой. Эпитека большей частью 
имеется. Триас — ныне.

По мнению О g i 1 v i e , сюда принадле
жит силурийский род Decaphyllum М. Edwr. 
et Haime.

* Stylina Lam. (рис. 212). Массивные 
по липняки. Ячейки соединены переходя
щими ребрами. Перегородки хорошо раз
виты, расположены в 6, 8 или 10-кратных 
системах. Столбики грифелевидны. Размно
жаются костальными почками. Поперечные 
пластинки обильны. Очень часты в триасе, 
юре и мелу.

Diplocoenia From. — юра, мел. 
Cassianastraea Volz—альпийский триас. 
Pentacoenia, Heterocoenia М. Edw. et 

Haime, Convexastraea d’O rb., Acanthocoenia 
d’Orb. — юра, мел.

Goniocora, Placocoenia d’Orb., Cryptocoenia M. Edw. et Haime — юра, мел.
Cyathophora Mich. Массивные полипнякд. Ячейки соединены костальными 

перегородками. Перегородки короткие, не достигают центра. Столбик отсут
ствует. Внутренняя полость отделена параллельными горизонтальными дни
щами. Юра, мол.

llolocystis Lonsd. Массивные полипняки. Чашечки соединены ребрами. Из 
перегородок выделяются четыре по величине или толщине. Внутренняя полость 
с днищами. Мол. Некоторыми авторами причисляется к Tetracoralla.

* Phyllocoenia М. Edw. et Haime (Confusastraea d'Orb., Adelastraea Reuss). 
Полипняки массивные. Кругловатые или овальные ячейки соединены ребрами 
не вполне. Перегородки сильно развиты, в середине между центром и стенкой 
утолщены. Столбики рудиментарны.

Триас — третичные отложения.
* Galaxm Окей. Кустовидные полипняки; цилиндрические ячейки соедине

ны слоями губчатой неритеки.
Верхиетротнчныо отложения, ныне. II.

В

Рис. 212. S tv lln a  delabech ei М. Edw. et 
Haime. Л — пат. нел.; В  — две чашечки, 
увел. Верхняя юра, Coralrag, Стипль- 

Эштон, Англия.

II. Сим. Astraeidae М. Edw. et Haime (emend.)
Сложные, звездчатые, кустовидные, меандрические или инкрустирующие 

полипняки, реже одиночные кораллы. Стенка образована срастанием перегоро
док. Перегородки многочисленны, плотные, хорошо развиты, на верхнем крае 
зазубрены и зубчаты. Внутренняя полость отделена внизу более или менее
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• развитыми поперечными пластинками. Размножаются половым путем, 
tmuh пшпшсм и делением. Массивные по липняки, состоящие большей частью из 
оп,„, и,но высоких ячеек, соединены или непосредственно своими стенками или 
ш I"юОнщими перегородками. Днища и цененхима отсутствуют.

П'ичм, часто встречаются начиная с триаса. Позже самое богатое фор- 
ми ч и семейство между Hexacoralla.

^ О д и н о ч н ы е  к о р а л л ы .  О д и н о ч н ы е  ф о р м ы
* Montlivaultia Lam. (Epismilia From. p. p., Oppelismilia Duncan) (рис- 

* П ). Цилиндрические, конические, волчкообразные или дискоидальные, внизу 
пипетрены или с широким основанием. Перегородки многочисленны, на верхнем 
ирме зубчатые. Столбики отсутствуют. Эпитека толстая, морщинистая, легко 
ипнипиощая. Часты в триасе и юре; реже в мелу и третичных отложениях.

К Molukkia Е. Jaworski. Похожи на Montlivaultia, но без диссепиментов. Триас.
Stylophyllum Reuss emend. Freeh. Одиночные ячейки с чашечными краевы

ми ночками или без них или массивные полипняки. Перегородки мощные, толь
ко и глубине полные, кверху распадаются в толстые, вертикальные шипы. 
Поперечные пластинки пузырчатые. Стенка с эпитекой. Альпийский триас.

Рис. 213. M o n tliv a u ltia  c a ry o p h y lla ta  Lamx. А  — экземпляр в нат. вел., В  — ча-
—эпитека. Из большого оолита Саеп, Каль- шечка, увел. Миоцен, Нидерлзйс,

вадос. Нат. вел. Нижи. Австрия (по B e u s  s’y).

Stylophyllopsis Freeh. Простые или слабо ветвистые. Перегородки вблизи 
центра распадаются в изолированные вертикальные шипы. Альпийский триас. 
Ih vasiraea  Volz — альпийский триас.

Idthophyllia М. Edw. et Haime. Цилиндрически-конические, прирастающие 
hiшн жим основанием. Стенка с шиповатыми ребрами или голая. Столбик губча- 
iwll. Миоцет? и ныне.

(H rcophyllia  М. Edw. et Haime (A n t i i l ia  Duncan) — эоцен и ныне.
A x o sm ilia  М. Edw. et Haime — юра.

[I) К у с т о в и д н ы e п о л и п н я к и ,  о б р а з о в а в ш и е с я  б о к о в ы м
п о ч к о в а н и е м

(H adocora Ehrenb. Полипняк составлен из цилиндрических длинных, свобод
ных со всех сторон ветвей. Чашечка круглая; перегородки хорошо развиты. 
< Чмлбшс бородавчатый. Венчйк из сваек. Юра — ныне.

S lylocora  Reuss (рис. 214). Ветви цилиндрические. Перегородки мощные; пе- 
|н»городки первого цикла на внутреннем крае утолщены наподобие стрел. 
I nuifliuc грифелевилный, простой и бородавчатый. Мел, миоцен.

IHcurocora М. Edw. et Haime — мел.

ii П о л и п н я к и ,  о б р а з о в а в ш и е с я  и з  б а з а л ь н ы х  п о ч е к ,  
и р о и  в р а с т а ю щ и х  н а  с т о л о н а х  и л и  б а з а л ь н ы х  р а с ш и -

р е н и я х
Ith iznnyia  М. Edw. et Haime (рис. 215). Полипняки соединены базальными 

|"п шириннями, короткие, субцилиндрические. Чашечки мелкие, круглые. 
I ю*|Пи1с бородавчатый. Мел, третичные отложения.

L alasastraea  d'Orb. Почки на общем базальном расширении, короткие, силь- 
МПКЛОШЧ1Ы на сторону, так что чашечка делается полукруглой формы и при- 

ИНМИ1Ч вид выдающейся вперед губы. Юра, мел.
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A s tr a n g ia , C r y p ta n g ia , P h y lla n g ia , C la d a n g ia  (рис. 216), U la n g ia  M. Edw. et 
Haime и т . д.

Рис. 216. R h iza n g ia  m ich elin i 
Reuse. Из верхнего мела Гозау. 

Иат. вел. (по R е u s s’ у).
Рис. 216. C la d a n g ia  co n ferta  Reuss. A  — нат. вел., 
В —чашечка, увел. Миоцен. Бишофсварт, Моравия 

(по R e u s s ’y).

о) М а с с и в н ы е п о л и п н я к и, о б р а з о в а в ш и е с я  б о к о в ы м
п о ч к о в а н и е м

* O rhicclln  Dana (H e lia s tra e a  М. Edw. et Haime) (рис. 217). Индивидуумы 
цилиндрические, соединены переходящими костальными перегородками, кото-

В

г i 21 'e lla  (H e lia s tra ea ) con o idea  Reuss.
\ i ми и нат. вел., В —несколько чашечек, 

увел. Миоцен. Энцесфельд у Вены.

рые переходят в перегородки соседних 
индивидуумов. Столбик губчатый. 
Между перегородками в стенке или 
вне стенки обильные пластинки. 
Юра—ныне.

* I sa s tra e a  М. Edw. et Haime 
(рис. 2lS). Индивидуумы призмати
ческие, плотно сжатые, соединяются 
своими стенками. Чашечки много
угольные. Столбик слабый или отсут
ствует. Триас, юра, мел. Isa stro co en ia  
Greg. — юра. B ra c h y p h y ll ia  Reuss — 
мел, третичные отложения. S ty la s tr a e a , 
P h y lla s tr a e a  From., L e p ta s  traea , С у p it
as trciea, C o n fu sastraea  M. Edw. et 
Haime и т. д., A n tig u a s tra e a  Vaugh. 
( H etera stra ea  Reis non Tomes), Solen - 
a stra ea  M. Edw. et Haime—мел—ныне.

или ис-
Столбик

е) М а < с и в и ы е п о л и п н я к и ,  о б р а з о в а в ш и е с я  в н у т р е н 
н и м  п о ч к о в а н и е м  и д е л е н и е м

■ Faria Oken (рис. 219). Полипняк массивный. Чашечки овальные 
кривлены, соединяются переходящими костальными перегородками
I \ I >ча n.iii Юр;i — ныне.

1Ч< ш Iraai From. Со многими свай
ками у всех циклов, за исключением по- 
следнего. Третичные отложения и ныне.

Calamosmilia K<>b\ — юра.
Maravdrta Irm a d'Orb. — мел.
Goniuslraca М Edw. et Haime. Индиви

дуумы призматические, многоугольные.
Ча I не ч ка хирицю развитыми перегород-
ками,с I i n  i столбиком и свайками.
Мел, третичный отложения и ныне.

Macandra < м — третичные отложе
ния и ныне.

Рис. 218. I sa s tra e a  h e lian - 
th o ides Goldf. Из верхней 
юры (Coralrag) Натгейма. 

Нат. вел.

Рис. 219. F a via  са- 
r yo p h y llo id es  Goldf. 
Из верхней юры 
(Coralrag) Натгей

ма. Нат. вел.

С) В е т в и с т ы е  п о л и п н я к и ,  о б р а з о в а в ш и е с я  с а м о 
д е л е н  и е м

T h ecosm ilio  М. Edw. et Haime (рис. 220 и 221). Полипняк состоит из плотных 
кустовидных круглых ветвей. Чашечки углублены. Перегородки часто покрыты
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письма длинными шипами или зернами. Свободные края перегородок неравно
мерно зернистые. Стенка мощная, большей частью в длину ребристая и снаб
жена поперечными морщинами, становящимися порою очень мощными. Размно
жение изредка может происходить также почкованием. Столбик отсутствует 
пли рудиментарный. Триас до третичных отложений. Очень часто в триасе и 
юре. По мнению F r e e  h’a, не отличаются от:

* Galamophyllia Blainv. (Rhabdophyllia М. Edw. et Haime, Lithodendron 
Mich.p. p.). Полипняк пучковатый или кустовидный. Отдельные индивидуумы

А

Рис. 220. Thecosmilia clathrata 
Emm. А—нат. вел., В—увел, в 
3 раза. Стенка выветрелая. 
Рвт. Баварские Альпы (по 

Ф р е ху).

Рис. • 221. Thecosmilia tri- 
chotoma Goldf. вр.'Верхняя 
юра (Coralrag) Натгейма. 

Нат. вел.

очень длинные, цилиндрические. Стенка очень тонкая, ребристая, без эпитеки. 
Столбик отсутствует. Триас до третичных отложений, особенно часто в альпий
ском триасе.

Hymenophyllia М. Edw. et Haime—мел.
Baryphyllia From. — юра, мел.
Symphyllia, Ulophyllia, Dasyphyllia M. Edw. et Haime, Mussa Окепит. д.— 

третичные отложения и ныне.

tj) П о  л и п н  я к и  с о  с л и в ш и м и с я  р я д а м и  я ч е е к ,  о б р а 
з о в а в ш и е с я  д е л е н и е м  *

*LeptoriaМ. Edw.et Haime (рис. 222). Полипняк массивный, состоит из меан
дрических рядов слившихся индивидуумов, ряды соединяются своими стенка
ми. Перегородки тесно сближены, 
почти параллельны; столбик листо
образный. Юра, мел, третичные 
отложения.

Diploma М. Edw. et Haime.
Как предыдущие, но ряды соеди
нены не непосредственно своими 
стенками, но переходящими ко
стальными перегородками. Мел, 
третичные отложения, ныне.

♦ Aspidiscus Koenig (рис. 223).
Полипняк дискоилальной формы, 
круглый или эллиптический, внизу 
покрыт морщинистой эпитекой.
Ряды ячеек расходятся лучами из
центра и отделены друг от друга острыми гребнями; у ячеек, расположенных 
ближе к периферии, наружные перегородки удлинены и образуют полосатый 
(струйчатый) край. Мел. ,
4 Stiboria E tall., Stelloria d’Orb., Maeandrina Lam. (Coelona M. Edw. e t 
Haime), Hydnophyllia 0 . Reis, Mycetophyllia M. Edw. et Haime и т. д.

Рис. 222. Lepioria konincki 
Reuss. Верхний мел. До

лина Гозау. Нат. вел.

Рис. 223. Aspidiscus 
cri status Koen. 
Средний мел Батйьг 
в Алжире. Нат. вел.
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Ilydnophora Fisch. v. W. — мел — ныне. Colpophyllia M. Edw. et Haime — 
третичные отложения и ныне.

4. Сем . Fungidae Dana (emend.)
Одиночные кораллы или низкие, распространившиеся в ширину колонии. 

Перегородки плотные или пористые, хорошо развитые, многочисленны ра
диально расположенные, соединены синаптикулями. Поперечные пластинки 
отсутствуют или скудные. Стенка отсутствует (Athecaha), иногда встре
чается ложная стенка (pseudotheca). Эпитека встречается или заменена 6aL 
зальными шипами. Триас — ныне.

а) П одсем. F u n g i  п а е  М. Edw. et Haime
Низкие одиночные кораллы или полипняки. Эпитека отсутствует или 

рудиментарна; большей частью заменена базальными шипами. Перегородки 
плотные, многочисленные, зубчатые. Синаптикули встречаются в изобилии. 
?Юра, мел, третичные отложения и ныне.

* Fungia Dana. Прсстые, низкие, дискоидальной формы. Чашечка выпу
клая, с щелевидным удлиненным ротовым отверстием; перегородки очень много
численны, различной длины и мощности, соединены простыми синаптикулями 
или спаянными в рейки, на плоской нижней стороне выдаются как колючие реб
ра. Стенка отсутствует. Верхнетретичные отложения и ныне.

Cycloseris М. Edw. et Haime и Actinoseris d'Orb., представители которых 
имеются уже из верхней юры или мела, вероятно тождественны или очень 
близки к Fungia.

Micrabacia М. Edw. et Haime—мел. Microsmilia Koby — юра. Cryptabacia 
M. Edw. et Haime — ныне.

Siderastraea Blainv. (Astraea M. Edw. et Haime). Полипняк низкий, инкру
стирующий. Размножение происходит краевыми почками. Чашечки малень
кие, субполигональные, перегородки многочисленны, очень тонкие. Третич
ные отложения, ныне

Iierpololitha Escholtz, Lithactinia Lesson и т. д. — ныне.
?Cyathomorpha Reuss, Diploastraea Matthai — олигоцен.

b) П одсем. L o p h o s e r i n a e  M. Edw. et Haime
Одиночные кораллы или низкие листовидные, часто меандрические полипняки. 

Эпитска плотная, синаптикули изобильны, однако, не образуют рядов. Перего
родки плотные, реже с неправильными порами. Триас — ныне.

♦ Microseris From. (рис. 
224). Простые, дискоидаль
ной формы, круглые, вверху 
выпуклые.Перегородки плот
ные, наподобие радиусов, пе
регородки 1-го цикла дости
гают центра чашечки. Ниж
няя сторона ровная, покрыта 
зернами. Мел.

Asteroseris From. Как 
предыдущие, но имеются 
столбик и свайки. Мел.

Zittelofungia Dune.-—эоцен. 
Cyclabacia BOlsche — мел.

Thecoseris From.—юра до 
(?) третичных отложений.

Trochoseris М. Edw. et 
Haime. Простые, полчкооб- 
разные или цилиндрические, 
приросшие. Стенка голая, с 

мелкой продольной полосчатостью. Чашечка круглая или на краю лопастная. 
Столбик бородавчатый. Перегородки очень многочисленные, во многих местах 
сросшиеся боками. Синаптикули изобильны. Мел, третичные отложения и ныне
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Рис. 224. M icro ser is  h em isph aerlca  From. A  — снизу, увел.; 
В  — сбоку, нат. вел.; С — вид сверху, увел. Из зеленого песка 

(сеноман) Lc Mans.



Turbinoseris, Palacoseris*D\incan— третичные отложения.
Podoseris, Gonioseris Duncan — юра. Antilloseris Vaughan — третичные от

ложения и ныне.
Cyathoseris М. Edw. et Haime (рис. 225). Полипняк прикреплен, волчко- 

образен. Молодые индивидуумы возникают костальным почкованием на пери- 
(|к*рии. Общая наружная стенка гладкая или струйчатая. Мел, третичные отло
жения.

Thamnoseris Etall. — юра.

А В

Рис. 225. C ya th oseris  su b re g ttla r ls  Reuss. А  — сверху, В  — сбоку. Олигоцен. 
Монте Карлотта у Виченцы. Нат. вел.

Lophoseris М. Edw. et Haime (Pavona Lam.), Mycedium Oken, Agaricia Lam 
и т. д.—плейстоцен и ныне. Leptoseris M. Edw., Pironastraea d'Archiardi—тре
тичные отложения.

с) П одсем. T h a m n a s t r a e i n a e  Reuss
Одиночные кораллы или чаще сложные массивные по липняки со слившимися 

чашечками. Базальная эпитека хорошо развита, морщинистая. Перегородки 
образованы из веерообразно располоэюенных балочек, с правильно размещенными 
порами. Синаптикули группируются горизонтальными рядами, поперечные 
пластинки многочисленны. Триас, юра, мел, третичные отложения.

С

Рис. 226. C vclo lites  u n du la ta  Lara. А  — сбоку, В  — перегородка сбоку, С — снизу. Верхний
мел. Долина Гозау. Нат. вел.

• Anabacia d’Orb. Простые, свободные, дискоидальной или чечевицеобраз- 
11ой формы ячейки с ровным основанием. Верхняя сторона выпуклая, с щеле- 
иброзной центральной полостью. Перегородки очень многочисленны, тонкйе, 
соединены синаптикулями. Стенка отсутствует. Юра.

Trochoplegma Gregory, Trocharaea E tall. — юра.
Qenabacia M. Edw. et Haime. Как Anabacia, но сложный полипняк, при 

;цом вокруг центральной чашечки венец меньших чашечек. Юра.
* CycMites Lam. (рис. 226). Простые, свободные, дискоидальной формы, 

шч'рху выпуклые, внизу плоские, покрытые морщинистой эпитекой. Перегород-
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Рис. 227. Leptophyl- 
lia  seriata From. 
Неоком. Сен-Дизье. 

Нат. вел.

Рис. 228. Latimaeап- 
dr araea seriata Becker. 
Из верхней юры (Со- 
ralrag) Натгейма. Нат. 
вел. (по Беккеру) .

ки очень тонкие, достигают центра, чрезвычайно многочисленны, соединены 
синаптикулями (поперечными балочками) и поперечными пластинками, по

строены из вертикальных рядов балочек 
(трабекул). Юра — эоцен. Очень часто в 
мелу.

M y r io p h y ll ia  Volz — триас. 
M icro so len a  Lam. — юра, мел. 

A stra eo m o rp h a  Reuss. Полипняки клуб
невидные, плоско разросшиеся или вет
вистые, окружены морщинистой эпите-i 
кой. Ячейки маленькие, соединены ко
роткими, толстыми костальными пере
городками . Столбик гр ифелевидный. 
Триас — олиго цен.

P ro c y c lo lite s  Freeh. Одиночные корал
лы или состоящие из сросшихся индиви
дуумов полипняки волчкообразного ви
да. Чашечка углублена. Перегородки 
(септы) многочисленны, местами пробу
равлены. Встречаются синаптикули и 
поперечные пластинки. Р .  tr ia d ic u sFreeh. 
Альпийский триас (Zlambachschichten).

O m p h a lo p h y llia  Laube emend. Volz. Простые, волчкообразные или субци
линдрические, прикрепленные, с эпитекой. Перегородки очень многочисленны 
на верхнем крае зернистые. Чашеч
ка мелкая. Столбик грифелевидный. А
Альпийский триас.

P ro te th m o s  Gregory. Одиночные 
кораллы коротко конической или 
волчкообразной формы. Перегород
ки сильно пробуравлены на внут
реннем и верхнем крае; синапти
кули редкие. Чашечка мелкая; 
столбик губчатый. Юра.

L e p to p h y l lia  Reuss (рис. 227).
Как предыдущий, но без столбика.
Триас, юра, мел. L ep to co n u s  Stopp.
— альпийский триас.

M eteth m o  , F rech ia  К obya  Grego
r y  юра (O n  Пн inn ).

(iyro  rr is Кеи — мел. P h yso-  
seris ' Vaughan — ппжпнтретичпые 
отложения. P la c o se r is  From.—мел.

I la p la ra e a  Milasch.Простые, ци- 
лии фич<м кин ячейки, прирастаю
щие широким < снованием. Пере ГО 
ро щи vimн < 1чиг шины, достигают 
центр и с большими норами, иногда 
сроешпегя друг С Iругом ИЛИ СО- 

(ипеи и синаптикулями. Попереч
ные пластинки также имеются.
Столбик отсутствует. Юра, мел.

Episircpiophyllum Milasch. (Li- 
thoscris ( oilvir) — юра.

* L a tu n a m n d ra rn  F ro m . (L abi- 
m a ea n d ra  <1 < )rb. p. p.) (рис. 228).
Полиция к лопастной и ветвистый; 
чашечки удлинены и расположены рядами, на краю свободные. Радиальные 
перегородки многочисленны, тонкие. Триас, юра, мел.

C o m o p h yllia  d'Orb., C h orisastraea  From., D erm o seris  Koby — юра.
* T h a m n a slra ea  Lesauvage (D im o rp h a ra ea  From.) (рис. 229). Сложные полип

няки, плоско разросшиеся, с ножкой или грибовидной формы, окружены од
ной общей, имеющейся лишь на нижней стороне полипняка стенкой. Отдель-
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Рис. 229. Thamnastraea protiferabecker. Верхняя юра. 
Натгейм, Вюртемберг. А  — колония, «/—общая стенка. 
X */в* В  — костальная перегородка, вид сбоку, уве
личена, чтобы показать строение рядов трабекул: т — 
место срастания двух перегородок смежных ячеек, /— 
трабекулы, р  — порообразные промежутки трабекул 
(по S t е i n m а п п-Ь б а е г I е i n’y). X 8. С — Thamnas
traea agaricites Ooldf. Часть поверхности полипняка. 

Нат. вел. Верхний мел. Гозау.



и мо ячейки без стенки соединены костальными перегородками (costalseptae). 
СголПик грифелевидный или-рудиментарный. Хорошо развитые радиальные 
н"1»пгородки построены из веерообразно расположенных рядов цилиндриче- 
■ mix балочек и соединены друг с другом синаптшсулями (поперечными перемыч- 
hiimii) и поперечными пластинками! Очень часто в триасе, юре, мелу, эоцене и
п.'шгпцсне.

IHmorphastraea d’Orb. Как предыдущий, но чашечки расположены концен
трически вокруг одной центральной ячейки. Триас — третичные отложения.

Tocchastraea Volz — альпийский триас.
Thamnaraea Etall. — юра. мел. Pseudastraea Reuss, Stephanomdrpha Vau-

K.lmn— третичные отложения.
Centrastraea cTOrb., Stibastraea E tall. — юра.
Comoseris d’Orb. (рис. 230). Как Thamnastraea, однако чашечки извивающи

мися гребнями отделены друг от друга на группы. Юра, третичные отложения.
Archaeoseris Gregory — юра.

5. С е м . Eupsammidae М. Edw. et Haime
Одиночные кораллы или полиппяки, возникшие боковым почкованием, кусто- 

аидные, реже массивные или инкрустирующие. Перегородки многочисленны, wc-

Рис. 230. C om oseris  co n fe r ta  Reuss. 
Олигоцен. Монте Карлотта близ 

Виченцы. Х2.

Рис. 231. E u psam - 
m ia  iro ch ijo rm is  
Pallas. Грубый из
вестняк. Шосси у 
Парижа. Нат. вел.

Рис. 232. B a la n o p h y llia  s in u a ta  
Reuss. А — нат. вел., В  — пере
городки, увел. Олигоцен, Вальд- 

бёкельгейм.

р истые, часто сросшиеся своими внутренними концами, построены из неправиль
на расположенных балочек, которые иногда оставляют пустые промежутки 
{иоры). Наружная стенка образована утолщением септ (ложная стенка, 
pm mlnthcca), иногда наблюдается эпитека. Интерсептальные полости с попе- 
ргчпыми балочками (синаптикулями) или поперечными листочками (диссепи- 
иситами), редко с днищами. Юра — ныне.

Aslraraea Felix. Колонии клубневидной формы. Мел.
Maeandraraea Etall. — юра, мел.
('nsvinaraea М. Edw. et Haime — плейстоцен и ныне.
I'alacopsammia Wanner — верхний мел. Areopsammia Dietrich — самый верх

ним мел.
♦ ttupsammia М. Edw. et Haime (рис. 231). Коническая, волчкообразная, 

ниииу наостренная, свободная. Перегородки очень многочисленны, пяти циклов; 
1м>|нчорпдки последнего цикла более мощные, чем перегородки предпоследне- 
in пн и in. Столбик отсутствует или встречается.

.bini*ii — ныне.
Itvvtnpsammia Vaugh. — третичные отложения.
Hmlupachis Lonsd.— третичные отложения — ныне.
Ualamrphyllia Wood (рис. 232). Субцилиндрические, простые, приросшие 

нIп|нIкпм основанием. Столбик губчатый. Перегородки тесно сжатые, отчасти
I | н и I I I  и н е я .

; »<»Hi'n — ныне.
tUcphanophifllia Mich. (рис. 233). Простая, дискоидальная форма. Основа

нии 1о|»и:1оптилыюе. Чашечка круглая. Перегородки многочисленны; шесть
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первичных перегородок достигают центра, остальные срослись внутри каждой 
системы своими внутренними концами. Мел, третичные отложения.

* Dendrophyllia Blainv. (рис. 234). Ветвистые полипняки, возникающие 
боковым почкованием. Чашечки
овальные. Перегородки тонкие, В
многочисленные; перегородки пос
леднего цикла достигают губчатого

Рис. 231. S tep h a n o p h y llia  e leg a n s  Вгопл ер. 
А  — снизу (унел.), В — сбоку, (нат.) вел. С— 
сверху (увел.). Плиоцен. Стаццано близ 

Модены.
Рис. 234. D en d ro p h yllia  e leg a n s  Dune. А  —  попе

речное сечение чашечки (увел.), В  — экземпляр в 
нат. вел. Олигоцен. Брокенгерст, Англия.

столбика и срослись с сходящимися концами коротких перегородок предпослед
него цикла. Верхний мел, третичные отложения, ныне. Lobopsammia М. Edw.

et Haime — верхний мел, ныне. Stereopsammia, Astroides 
М. Edw. et Haime — ныне. Felixopsammia, Gravieropsam- 
mia Filliozat — эоцен.

6. Сем. Turbinolidae M. Edw. et Haime (emend. Ogilvie)
Одиночные кораллы с многочисленными, крупными, длин

ными, цельнокройными, радиально расположенными пере
городками. Интерсептальные полости с поперечными пла
стинками. Большей частью имеется столбик, часто свайки. 
Стенка плотная, иногда покрыта эпитекой. Днища от
сутствуют. Юра — ныне. Особенно часто в третичных 
отложениях и ныне.

Большинство Turbinolidae размножаются половым пу
тем, но отдельные представители также почками, которые 
однако скоро отделяются от материнской ячейки.

а) П одсем. T u r b i n o l i n a e  Ogilvie
Чашечка круглая или овальная с грифелевидными или 

пучкообразными столбиками. Свайки отсутствуют. Ин
терсептальные полости пустые. Мел — ныне.

Вероятно, потомки Cyathaxonidae.
*Turbinolia Lam. (рис. 235). Коническая форма, свобод

ная. Чашечка круглая. Перегородки выдаются за стенку. 
Столбики грифелевидные. Третичные отложения и ныне.
Часто встречаются в грубом известняке Парижского бас

сейна, в эоцене Англии и в третичных отложениях Сев. Америки.
Sphenotrochus М. Edw. et Haime. Клиновидная, свободная. Чашечка поперек 

удлинена. Столбик листовидный. Верхний мел, третичные отложения и ныне. 
Sph. crispus Lam. Часто в грубом известняке и эоцене стран, расположенных 
поблизости к Гольфштрему.

Dasmia М. Edw. ot Haime — мел, эоцен.
* Ceratotrochus М. Edw. et Haime (рис. 236). Волчкообразиая форма, за

гнутая, в молодом возрасте прикрепляется острием. Перегородки очень много
численны, выдаются за стейку. Столбик пучкообразный. Мел, третичные отло
жения и ныне.
176

Рис. 233. T u rbin olla  Ьо- 
w erb a n k l М. Edw. ct 
Haime. Эоцен. Гайгэт, 

Англия. X*.



Чашечка круглая, столбик имеется или отсутствует. Свайки всегда имеются 
ш •••том или в нескольких циклах. Поперечных пластинок мало. Стенка иногда 
""11/1МЖГI эпитекой. Лейас — ныне.

♦ Trwhocyaihus М. Edw. et Haime (рис. 237). Волчкообразной формы. 
*I.»in."iicu круглая. Перегородки толстые, столбик бородавчатый, состоит из мно-
• ■ ••1111'.'ич11п.1х палочек и окружен многими 
и и им ми сваек. Начиная с лейаса доныне во 
мниI их видах.

I hccocyathus М. Edw. et Haime. Низкая 
(•миу<•<м»(>разная или дискоидальная форма, 
о молодом возрасте приросшая, позже сво
им ш и н .  Стенка с мощной эпитекой. Чашечка 
округленная. Перегородки многочисленны.
• 'и. iiiinc в виде пучка, окружен многими 
и» IIimми сваек. Лейас, мел и ныне.

roUalophyllia A rch.— верхний мел,
и * 11«• 11 .

I’nracyathus М. Edw. et Haime, Deltocya- 
Ишн M. Edw. et Haime (рис. 238)—третич- 
"i.H- отложения и ныне. Discocyathus М. Edw.
• i l l  iimo—юра .Acanthocyathus,Bathycyathus 
M I <lw. et H aim e— третичные отложения
И 111.11(0,

’ < aryophyllia Stokes (рис. 239). Волчкообразная, приросшая широким ос- 
....... кием. Чашечка круглая. Столбик бородавчатый, окружен одним .венцом
• нише. Мел, третичные отложения и ныне.

b )  П о д с е м . T r o c h o c y a t h i n a e  O g ilv ie

Рис. 236. C era to troefm s d u o d v e i m e o s t a t u . 
Ooldf. Миоцен. Баден в окр. Вены. Нат, 

вел.

с) П одсем. Т т  о ch  о s  m i l  i n  а е Ogilvie
Чашечка эллиптическая или .удлиненная. Столбик слоистый или отсут-

• Hiti/ym. Свайки отсутствуют. Стенка плотная, иногда с эпитекой. Интерсеп- 
тчльпые полости большей частью с поперечными ли-
• точками. Юра — ныне.

ф Trochosmilia М. Edw. et Haime (рис. 240). Волчко- 
'•||ри;шая форма, внизу заостренная или приросшая.
Перегородки многочисленны, достигают центра. Стенка 
пиши. Ребра зернистые. Столбик отсутствует. Попе
речные листочки обильны. Юра, мел, третичные отло
жения и ныне.

II/. Trochocyathys con a las  
I tмш. A — чашечка, увел., В — 

iifli. всл. Апт. Верхняя Марна.
Рис. 238. D elto cya tn u s  I ta llcu s  М. 
Edw. et Haime. A  — чашечка, увел., 
В — нат. вел. Миоцен. Порцтейх. 

Моравия.

Рис. 239. C a ryo p h y llia  
cu a th as Sol. Современ
ная. Вертикальный раз

рез. Нат. вел. (по 
Mi l n e  Edwards'y).

Coclosmilia M. Edw. et Haime (рис. 241). Как предыдущая, однако, попереч
ные листочки в малом количестве. Мел, ныне.

Pltwrosmilia From., Epismilia From. — юра, мел. Phyllosmilia From. — мел. 
• Vlacosmilia M. Edw. et Haime (Phyllosmilia From.) (рис. 242). Клиновид- 

нмн, ж шву заостренная или с короткой ножкой. Чошечка с боков сжата, попе-
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рек удлинена. Перегородки многочисленны. Поперечные пластинки обильны, 
столбик листообразный. Стенка голая, ребра зернистые. Юра, мел до верхне- 
третичных отложений.

Diploctenium Goldf. Чашечка сжата, с возрастом сильно удлиняется поперек, 
боковые части загнуты вниз, так что полипняк получает подковообразную фор-

в

Рис. 240. T roch osm ilia  g ra n ife r a  Haime А — вид Рис. 241. C o elo sm i- 
сбоку, наг. вел.. В  — чашечка, немного увел. На lo x a  М. Edw. et
Туром. Rennes-lea-Balns (по Fr o me n t e l ' i o ) .  Haime. Из белого

мела Люнебурга. 
Нат. вел.

Рис. 242. P lacosm U ia  
cunslform Ls М. Edw. et 
Haime. Из верхнего' 
мела Сен Гильген на 
Вольфгангзее. Нат. вел.

му. Столбик отсутствует. Стенка голая. Ребра дихотомические или трихото
мические. Верхний мел.

Lophosmilia М. Edw. et Haime — триас — ныне.
Parasmilia М. Edw. et Haime (Coenosmilia РоигШёз, Cylicosmilia M. Edw. 

et lluime). Конически-цилиндрическая форма до волчкообразной, прирастаю
щая. Чашечка круглая. Перегородки зубчатые, на боках зернистые. Столбик 
губчатый. Стенка голая или ребристая. Мел — ныне.

* Flabellum Lesson (рис. 243). Сжатая, клиновидная, 
свободная или прикрепленная. Перегородки многочис
ленны. Поперечные пластинки отсутствуют, в глубине вис
церальной полости заменены утолщением перегородок. 
Стенка покрыта эпитекой и иногда иглообразными отрост
ками. Мел, третичные отложения и ныне.

Smilotrochus М. Edw.et Haime, Stylotrochus М. Edw. et 
Haime, Onchotrochus Duncan — мел. Discotrochus M. Edw. 
et Haime, Platytrochus M. Edw. et Haime — третичные отло
жения.

7. Сем. O c u l in id a e  M. Edw. et Haime
Всегда сложные полипняки, возникшие боковым почкова

нием. Стенка снаружи утолщена компактной ценепхимой 
(stercoplasma) . Внутренняя полость внизу узка; перего
родки немногочисленны, промежутки пустые. Лейас — 
ныне; в ископаемом виде не часто.

* Oculina Lam. Чашечки распределены неправильно 
или по спиральной линии на гладкой поверхности ветвей.

Перегородки немного выдаются. Бородавчатый столбик и венец сваек. Мел, 
третичные отложения и ныне.

Aqaihelia R e u s e .  Как предыдущая, но полипняк клубневидный или лопаст
ной. Мел, третичные отложения.

JSynheUa М. Edw. et Haime— юра, мел. Astrohelia М. Edw. et Haime — тре
тичные отложения. Psammohelia From., Euhelia M. Edw. et Haime — юра и 
выше. Prohelia From., Baryhelia M. Edw. et H aim e— юра, мел. Actinohelia 
d’O rb .— верхний мел.

Нар1оНе1щ R e u s s .  Ветвистая, маленькая. Почки все направлены в одну сто
рону. Стенка зернистая, струйчатая. Перегородки в трех циклах. Столбик и 
свайки имеются. 1Мел, олигоцен.
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Рис. 243. F labellum  ro ls-  
s ^ jn u m M . Edw. et Hai
me. Миоцен. Баден в 
окр. Вены. Пат. вед.



Vnallohelia M. Edw. et Haime (рис. 244). Полипняк ветвистый. Почки в 
ту х , большей частью перемежающихся, рядах, расположены с одной стороны. 
V помненная стенка, снаружи струйчатая или зернистая. Столбик слабый. Юра. 
A mpkihelia М. Edw. et Haime—третичные отложения—ныне. Coelohelia Vaugh.— 
фктичиые отложения.

8. Сем. Pocilloporidae М. Edw. et Haime
г ложные, ветвистые, лопастные или массивные полипняки с маленькими, 

итиидрическими ячейками, которые заключены в цененхиме. Цененхима плот
ник, с колючей поверхностью. Перегородки jneMHoeo- 
чт лсниы, слабо развиты, иногда рудиментарны.
I шейка плотная. Внутренняя полость с горизон
тальными днигцами или слоистой заполняющей 
inieeou.

Оба принадлежащие сюда, еще ныне живущие, 
рн in / ’ociПорога Lam. и Seriatopora Lam. находятся 
к ископаемом виде в верхнетретичных отложениях.

9. Сем. Stylophoridae М. Edw. et Haime
Сложение массивные или ветвистые полипняки.

It ненк и соединены плотной, но пронизанной полостя
ми, цепенхимой. Перегородки хорошо развиты, стол- 
IIнк имеется, интерсептальные полости пустые.
I рнис — ныне.

ф Slylophora Schweiger (рис. 245). Полипняки ветвистые или низкие, мас- 
• Н11Ш.1Г, клубневидные. Чашечки маленькие, глубокие, заключены в изобиль- 
нм11, пн поверхности колючей, цененхиме. Перегородки немногочисленны. Стол- 
пик грифелеобразный. Юра, третичные отложения, ныне.

ф Astrocoema М. Edw. et Haime (рис. 246). Массивные. Ячейки многоуголь
ный, соединены своими стенками. Перегородки многочисленны, длинные. Стол
ики грифелеобразный. Только поперечные пластинки во внутренней полости. 
Грине, юра, мел, третичные отложения.

Рис. 244. E n alloh elia  s tr ia ta  
Quenst. А  — нат. вел., В  — ча
шечка, увел. Верхняя юра. 

Натгейм.

в

• •»• тс». S ty loph ora  su b rec ticu la ta  Reuss.
• и».липняк, мат. вел., В  — поверхность, силь- 

"" уи» л. Миоцен. Грунд в окр. Вены.
Рис. 246. A stro co en ia  d tc a p h y lla  М. Edw. et Haime. 
Л — полипняк, нат. вел., В —несколько чашечек, 

увел. Мел. Долина Гозау.

tilephunocoenia М. Edw. et Haime. Как предыдущий род, но столбик окру- 
н м I ииПкимп. Триас — ныне.

I 'ijulhneoenia Duncan — триас, юра.
/tfylnroenia М. Edw. et Haime — мел, третичные отложения. Psammocoenia 

• "I»у юрц. Columnastraea М. Edw. et Haime — мел — третичные отложения.

10. Сем. Madreporidae Dana emend. Ogilvie
• ттепые, ветвистые, массивные, лопастные или инкрустирующие полипняки 

•ми'иькими трубчатыми ячейками, которые лежат в губчатой, пронизанной
......nifт.шыми каналами, цененхиме. Перегородки пористыеt большей частью

и«ин1. многочисленные, иногда редуцированы. Мел — ныне.
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Большей частью ветвистые полипняки. Чашечки немного выдаются из цс- 
ненхимы. Перегородки (6 — 12) расположены радиально. однако две противо
лежащие главные перегородки более мощные, чем остальные, и соприкасаются в 
центре. Днища и поперечные пластинки отсутствуют.

* Madrepora L. (Acropora Океп) (рис. 247). Чрезвычайно часто встречается 
в современных коралловых рифах, в образовании которых этот род принимает 
существенное участие. В ископаемом виде изредка в третичных отложениях.

)
Ь) П одсем. М o n t i p o r i n a e  М. Edw. 

et Haime
Чашечки в углублениях цененхимы. Пе

регородки (6 — 12) иногда замещены ра
диальными шипами. Днища отсутствуют.

Montipora Quoy et Gaimard — плиоцен> 
ныне.

с) П одсем. A l  v  е о р o r i n  а е Verill
Массивные полипняки. Чашечки погру

жены в цененхиму. Перегородки замещены 
вертикальными рядами шипов. Стенка силь
но продырявлена. Пористые днища в висце
ральной полости.

* Alveopora Quoy et Gaimard (рис. 248)l . Отчасти ставится в связь с Favosi- 
tes, отчасти рассматривается как единственный потомок Tetracoralla. Верхний 
сенон — ныне.

Koninckia М. Edw. et Haime — верхний мел.

а) П о д с е м . М  a d r  е р o r  i n  а е Dana

Рис. 247. M a d rep o ra  a n g lica  Duncan. А  — 
несколько чашечек, увел., В—вертикальный 
разрез, сильно увел. Олигоцен. Броккен- 

херст, Англия.

d) П одсем. T u r b i n a r i n a e  М. Edw. et Haime
Чашечки немного выдаются из цененхимы. Перегородки (6 — 30) то хорошо 

развиты, то рудиментарны. Свайки часты, иногда также имеется столбик.

Рис. 248. A — A lveo p o ra  sp o n g io sa  Dana. Вертикаль
ный разрез инлинидуума увеличен, чтобы показать 
продырмплен11ую стенку и днища. Современные. Ос
трова Фиджи (no Dan я). В —A lveo p o ra  ru d ls  Reuss. 
Нуммулнтоный мшсстпяк Обербурга, Штирия. Нат. 
вел. С — две чашечки, сильно увел, (по Reus  s’y).

Рис. 249. A clin a c ls  e le g a n s  Reuss. A  — поверх* 
кость, нат. вел., В — поперечный разрез 
параллельно поверхности, увел., С—про
дольный разрез, увел. Мел. Долина Гозау 

(по Re u s  s’y).

* Actinacis d’Orb. (рис. 249). Массивные или ветвистые полипняки. Ценегг- 
хима обильная, зернистая. Перегородки толстые, почти одинаковы по толщине* 
Столбик бородавчатый. Свайки перед всеми перегородками. Мел, третичные 
отложения.

Astraeopora Blninv. Массивные полипняки. Цененхима рыхлая, на поверх
ности иглистая. Перегородки развиты неодинаково. Столбик и свайки отсут
ствуют. Верхний мел, третичные отложения, ныне.

1 G е г t h, Н. Fossile Kora lien etc., кроме того некоторые замечания о филогенетических 
отношениях рода A lv eo p o ra , N. Jahrb. flir Mineralogie, 1910, Bd. II.
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Dmdrads M. Edw. et Haime — третичные отложения.
Turbinaria Oken (Gemmipora Blainv.). Полипняк листообразный. Цененхима 

h"m<uimio плотная и тонкоиглистая. Перегородки одинаково велики. Столбик 
< убитый. Мел, третичные отложения, ныне.

11. Сем. Poritidae Dana

Массивные, инкрустирующие, редко ветвистые полипняки. Чашечки или не- 
•hi"'родственно соприкасаются, или соединены цененхимой. Весь скелет построен 
на сетки вертикальных и горизонтальных балочек, которые иногда образуют 
с 12 плотных первичных перегородок, свайки и столбик. Цененхима на поверх-
пт ти с выпуклыми ребрами. Отдельные ячейки без стенки, большей частью 
< набтены базальной эпитекой. Триас — ныне.

а) П одсем. S p o n g i o m o r p h i n a e  Freeh

Скелет состоит из толстых балочек, соединенных горизонтальными попереч
ными Салочками (синоптикули). Чашечка неясно отделена от ценеихимы, без 
моих перегородок. Большей частью имеются редкие поперечные пластинки.

Ии относящихся сюда родов Spongiomorpha, Heptastylis и Stromatomorpha 
1 •'ич• 11 встречаются в альпийском триасе.. Это клубневидные полипняки, очень 
иг правильной формы. У Spongiomorpha и Heptastylis шесть перегородок обозна- 
•iiiioTcn довольно правильно размещенными трабекулярными столбиками и у 
lh fitastylis соединены оканчивающимися на одинаковой высоте поперечными 
1м■пипсами, которые образуют продырявленные горизонтальные слои. У Stro- 
Hiutmnorpha отсутствует всякое лучистое расположение перегородочных 
Липочек.

Ь) П одсем. Р о г  i t i  п а е  М. Edw. et Haime

Перегородки хорошо развиты. Чашечки непосредственно соприкасаются 
с другом или соединены только слабо развитой щненхимой.

I'иг. 250. U ih a ra e a  w e b s te r i М. Edw. et Haime. 
Л полипняк, нат. вел., В — четыре чашечки, увел.

Эсцен. Brecklesham Вау, Англия.
Рис. 261. P o r ite s  in cru stan s  
Reuse. А  — гориз. разрез, В — 
вертик. разрез. Сильно увел. 

Миоцен. Моравия.

Uiharaea М. Edw. et Haime (рис. 250). Полипняк массивный. Чашечки 
нм. нм очертание, близкое к многоугольному. Перегородки большей частью 
♦< • | ч  циклах. Столбик губчатый. Мел (Gosau), эоцен, миоцен.

V Arlniaraca d'Orb. — юра.
Hhmhmwа М. Edw. et Haime. Массивные полипняки. Стенки чашечек тол-

......  i 'i i i i II icii имеются. Миоцен и ныне. Goniopora Quoy et Gaimard, Dictyaraea
h- ими, Пшиагаса M. Edw. et Haime — третичные отложения и ныне.

• Porites Lam. (рис. 251). Массивные или ветвистые полипняки. Чашечки
* ♦ •*мм, многоугольные. Перегородки сеткообразные. Столбик бородавчатый,
• | у .«.гм Ишим простым венцом сваек. Мел — ныне. Род Porites является од- 

»"И| ни самих главных созидателей современных рифов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ARCHAEOCYATHINAE

Переработано А. Г. В о л о г д и н ы м >
Общая форма одиночных скелетов археогщат вариирует от узкоконической 

и цилиндрической до широкого конуса и даже развертывания в диск па поверх-
А 0

Рис. 252. А  — A rch aeocya th u s m in a ss in en s ls  Vologd. Внешний вид. Камешки. X 2. В —• 
C oscin ocyaV u u  corn u cop ia  Bom. Камешки. Нат. вел. С — A rch a eo cya th a s  i j t z b i i Toll. Ка

мешки. Нат. вел. D  — V en tricu locya th u s ca u ltu s  Vologd. Камешки. Нат. вел.

пости субстрата (рис. 252 и 258). Колониальные формы характеризуются цилин
дрической формой кубков отдельных особей. Размеры поперечников от несколь
ких миллиметров до 10 — 12 см и более. Образ жизни прикрепленный, связан
ный с фацией рифов. Прикрепление осуществляется посредством пластинка-



wmo или массивного каблука, сходного с наблюдаемым у Rugosa (рис. 253е, f) . 
Известковый скелет состоит из пористых пластинчатых элементов. Нижний 
и средний кембрий.

Археоциаты могут быть разделены на две группы форм — п р а в и л ь н ы х  
и н е п р а в и л ь н ы х .  Скелет первых—кубок, образован двумя концентри
ческими стенками (наружной и внутренней), соединенными того или иного строе-

Ги1 . 253. а , Ь, с , d —группа форм, реставрированная, по шлифам в нат. вел.: а  — C osc in ocya th as  
hivlort Vologd., b — D ic tyo cya th u s la x u s  Born., c — L abyrin th om orph a  to lli Vologd., d  — C oscin ocya th u s
• om ucopia  Born. Камешки. Зап. Сибирь, e — A rch aeocya th u s se ll ic k s l Taylor в осевом разрезе с пла-
• •нмчятым каблучком прирастания. Южн. Австралия. Увел. /  — A rch aeocya th u s  sp. Начальная часть 
•» уг*ка молодого экземпляра в прод. разрезе с массивным каблучком прирастания, облекающим экзем

пляр R h abdocya th u s  Toll (поперечн. разрез). X 3.

мил скелетными элементами междустенного пространства (intervallum). Вну- 
I|нчшяя стенка отделяет внутри кубка центральную полость, большей частью 
in тонную скелетных элементов и имеющую сверху свободное сообщение
• имошней средой. Intervallum заполнен то одними правильными пористыми 
|М1диально ориентированными перегородками — septae, то только одними ro
ll миоитальными днищами — tabulae (рис. 255/, д), то сочетанием тех и других
• мшютных элементов (рис. 255 а, Ь). Все эти скелетные элементы характери
зуются тонкой правильной пористостью, изредка очень сложной, в виде вет- 
нншихся пор (р. Poly- 
lyuthus). У ряда пра
щи I,пых археоциат раз
им m гонкая пузырчатая 
I ниц 1», выполняющая
muimco intervallum и 
•inni'Aii, кроме того, и 
мнитральную полость 
|| |ц . 255е). Перегород
им у некоторых форм
п| ищуют своеобразные 
мммптрнчные расще-
• н и их близ наружного 

п|щц, местами они со-
IH и и юте л между собою 
и !'Ж1П'иидными пере- 

.....и»и ми — dissepimen-

Гниют и е п р а- 
•• м -| |, к ы х археоциат 
•"мни -taenia в intervallum'e кубка, с обычными двумя стенками (Spirocya- 
**••» > и г. другими элементами скелета правильных форм, или с помощью
• • "I.» п тонкой пузырчатой ткани (Dictyocyathus, Protopharetra), или только 
•• *м"И пузырчатой тканью (Labyrinthomorpha) (рис. 254).

И,ми многих форм установлено наличие сплошной тонкой пленки, обычно 
» »щ)н ('политизированной, окружающей весь кубок снаружи (pellis), а местами
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Рнс. 254. S p iro c ya th id a e . а  — S p iro c ya th a s  ja v o r s k i i  Vologd. Попе
речный разрез. Увел. Улус Бей-Булук, Хакасская Авт. обл., о  — то же, 
тангенц. разрез, с — P ro toph are tru  e lo n g a ta  Vologd. X 3. Река Н. Терсь,

Кузнецк. Алатау.

построен или сложным сплетением скелетных эле-



также и со стороны центральной полости целиком или только в виде перемычек 
в крупных порах внутренней стенки. Наличие этой оболочки, соответствующей 
слою живой ткани, указывает, что скелет археоциат является внутренним, под
держивающим, подобно скелету губок.

Классификация археоциат более основательно разработана только 8а по
следнее время на материале СССР. Первоначально она строилась главным

образом на внешней 
форме кубков и их 
макроструктуре (В i 1- 
l i n g s ,  В о г nte- 
m a n n ,  W a l c o t t H  
др.). T a y l o r  клас
сифицирует преимуще
ственно по микростру
ктуре. Пересмотр основ 
классификации, произ
веденный В о л о г д и 
н ы м ,  позволил по
строить систематику 
археоциат по деталям 
строения внутренней 
стенки, характеризую
щейся большим разно
образием строения и 
обычно лучшей сохран

ностью. Вследствие большой трудности от- 
препарировки археоциат из породы из
учение их производится помощью прозрач
ных шлифов.

По работам Т а у 1 о г'а и В о л о г 
д и н а  археоциаты делятся на 8 семейств.

9 6 '
Рис. 255. C oscln ocva th idae . а , b — C oscino- 
cya th u s e leg a n s Vologd. Поперечн. и прод. 
разрезы. Унел. Кпмешки. с, d — C osclnocya- 
thus s im p le x  Vologd. Прод. и поперечн. 
разрезы. Увел. Р. Н. Терсь, Кузнецкий 
Алатау, в — L ocuilcvathu s to lli Vologd. 
Поперечн. разрез. Ув. Камешки. /, g  — 
T abu laeya th u s ta y lo r l Vologd. Поперечн. 
и прод. разрезы. Р. Лебедь, Алтай. Л, i — 
L oculicya th u s m em b ra n ives titu s  Vologd. 
Прод. разрез и чисть поперечного. Ув. Уч.

Иванопский, Алтай.

1. Сем. Yesiculoidae Vologd.
Labyrinthomorpha Vologd., Y  akovlevia 

Vologd. Тело обычно бесформенное, по
строено сплетением того или иного вида 
пузырчатой ткани.

2. Сем. Spirooyatbidae Taylor
Protopharetra Born., Dictyocyathus Tay

lor, Metaldetes Taylor, Retecyathus Vologd., 
Spirocyathus Hinde, Claruscyathus Vologd., 
Altaicyathus Vologd. и др. Междустенное 
пространство заполнено сплетением только 
основной скелетной ткани (taeniae) или 
совместно с пузырчатой того или иного 
характера. У некоторых форм taeniae ассо
циируется с горизонтальными днищами, 
например у Claruscyathus Vologd.

3. Сем. Coscinocyathidae Taylor
Loculicyathus Vologd., Tabulacyathus Vologd., Coscinocyathus Born., Cari- 

nacyathus Vologd., Coscinopticha Taylor, Aptocyathus Vologd. и др. Кубок по
строен двумя стопками при участии перегородок в сочетании с пузырчатой 
тканью (рис. 255е), или же при участии днищ и перегородок (рис. 255а, Ь) 
или только одних днищ в intervallum'e.

4. Сем. Syringocnemldae Taylor
Пока установлен один род Syringocnema Taylor. Intervallum заполнен 

элементами днищ и перегородок, образующими вместо обычных параллеле-
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шгпедальных камер Cosdnocyathus шестигранные камеры — loculi, ориен
тированные радиально при общем расположении их в виде пчелиных сот.

5. Сем. Archaeocyathidae Taylor
Archaeocyathus Billings, Thalamocyathus Gordon, Cyclocyathus Vologd., 

Klhmophyllum Meek, Pycnoidocyathus Taylor, Clathricyathus Vologd., Ter- 
сца thus Vologd. Кубок построен двумя стенками и перегородками, изредка с до-

d е

Рис. 25̂ . Archaeocyathidae. а  — Archaeocyathus acutas Вош. (внизу) и Archaeocyathus sp. Шлиф. Сев. 
скл( и Кузнецкого Алатау, р. Кия. b, с — Archaeocyathus anuloides Vologd., реставрированный внешний 
иид и разрез, d, е — Archaeocyathus tomicus Vologd. Два поперечных разреза. Р. Н. Терсь, Кузнецк. 

Алатау. /  — Archaeocyathus facilis Vologd. Поперечн. разрез. Р. Н. Терсь. Увел.

Рис. 267. Archaeocyathidae. А — Archaeocyathus prosknrjakovl Toll. Р. Лебедь, 
Алтай. В; С — Cyclocyathus ter sinensis Vologd. Прод. (справа внутренняя стенка) 
и скошенно-поперечн. разрезы. Кузнецкий Алатау. D  — Vo a . Cyclocyathus Vologd. 
Сечения колец внутренней стенки четырех различных форм. £;Д О  -  Clathricyat- 
husflrmus Vologd. Тангенц., осевой и поперечн. разрезы внутренней стенки. 
Увел. Р. Лебедь. Алтай. Н  — Tercyathus altalcas Vologd. Поперечн. разрез. Р.

Лебедь, Алтай.

пн мичпшми в виде пузырчатой ткани, диссепиментов и шипиков, развитых в 
«"П или иной его части. Главнейшие различия между родами устанавливаются 
ни гфоению внутренней стенки, проявляющей у этого семейства особую спо-
• "fiiiocri, к вариациям от крайне простого строения у Archaeocyathus до крайне
• шинного у T er c ya t hu s  (рис. 256 и 257),
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6. Сем. Polycyathidae Vologd.
Polycyathus Vologd., Multicyathus Vologd. Первый характеризуется слож

ным скелетом, образованным помощью сомкнутых продольных складок

Рис. 258. P o lycya th id a e . А — P o lyc y a th u s  obru tch evl Vologd. — в поперечном разрезе. Шлиф. Увел* 
Сух. Ерба. Воет, склон Кузнецк. Алатау. В  — то же, реставрация скелета. С — то же, тангенциальным 

разрез наружной стенки, показывающий ветвление пор. Увел.

обеих стенок; в поперечных разрезах скелет имеет вид цепочки, без обособления 
участков внутренней стенки (рис. 258). Второй отличается типичным ко
лониальным строением сложного скелета, с полным обособлением особей.

Рис. 259. R h a b d o cya th ld a#. Л , В , С — R h abdocya th u s k u sn s tsk li Vologd. Разрезы трех экземпляров 
ср. Н. Терек. Кузнецкий Алатау. A rch aeoph yU ldae . D  — A rch aeoph yllu m  e d e ls te ln i Vologd. 
Поперзчн. разрез. X  2. Камешки. Е , Р — тоже, поперечн. и прод. разрезы другого экзем

пляра. Х 2 .

7. Сам. Rhabdocyathidae Taylor
В этом семействе числится пока один род — Rhabdocyathus Toll. Скелет 

образован одной двуслойной стенкой, пронизанной простыми или трубчатыми 
порами. Наружный слой стенки идентичен наружной оболочке — pellis, 
наблюдаемой у некоторых Coscinocyathidae и других археоциат (рис. 259).

8. Свм. Archaeophyllidae Vologd.
Archaeophyllum Vologd., Bulovia Vologd. Скелеты построены преимуще

ственно одной пористой, чаще массивной стенкой.* Имеются настоящие, вы
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дающиеся наружу ребрышки, напоминающие rugae у Hugosa, и перегородки, 
свободно оканчивающиеся в центральной полости. Некоторые формы имеют 
погнутые днища. Большое число отличий от типичных археоциат заставляет 
причислять к Archaeocyathinae эти совместно с археоциатами существовавшие 
формы только условно (рис. 259 D, Е , F ).

Исследованиями В о л о г д и н а  собран материал для выяснения способов 
размножения археоциат и их миграции по* морям кембрия. Начальная стадия 
развития выражалась маленьким известковым пузыревидным скелетом, раз
мером от 0,1 мм., который по мере роста превращался в двустенный изящный 
боченочек (dolium), облекавшийся снаружи слоем рыхлой ткани. В этой стадии 
археоциаты, должно быть, существовали в составе планктона (рис. 260). Раз
меры боченков не превышают в длину 2 мм., что указывает на то, что 
при дальнейшем увеличении скелета археоциаты, садясь на дно моря, перехо
дили к прикрепленному образу жизни в условиях рифовой фации. Половое 
размножение у немногих высших археоциат, способных развиваться в колонию, 
дополняется ясно выраженным почкованием при участии складок обеих стенок 
материнской особи, как это установлено у Polycyathus, Multicyathus и А р - 
tocyathus.

Археоциаты, древнейшие рифообразующие, нахо
дятся исключительно в кембрийских отложениях — 
главнейше в нижнем и среднем кембрии. Исключительно 
редко они находятся в верхнем кембрии. Указания на 
находки археоциат в силуре, например в синийской 
толще Китая (по G r a b  а и) в ордовиче, повидимому, 
относятся к окаменелости, прямой связи с археоциата
ми не имеющей. Археоциаты были открыты первона
чально B i l l i n g  s'om в кембрии Лабрадора (Сев.
Америка) в 1861 г., затем в штате Невада и в районе 
г. Нью-Йорка ( W a l c o t t ,  F  о г d). В пределах Ста
рого Света они установлены на острове Сардиния 
( M e n e g h i n i ,  B o r n e m a n n ) ,  в Армориканском 
массиве Франции ( B i g o t )  и в Шотландии ( H i n d е).
За последнее время в изобилии они установлены в 
Марокко (северо-западная Африка, B . o u r c a r t )  и в 
юго-западной Африке, в б. германских колониях. Ин
тересная фауна археоциат была собрана в районе 
Антарктики Шотландской Национальной Экспедицией 
1902— 1904гг. ( G o r d o n ) .  Там же позднее были сде
ланы сборы в 1910— 1913 гг. Британской Антарктической Экспедицией 
III е к л ь т о н a (W r i g h t ,  P r i e s l e y ) .  Богатые сборы археоциат описаны из 
южной Австралии ( T a y l o r ) .  Отдельные находки указываются в Испании 
( M e e k ) ,  в Пенджабе (W а 1 с о 11), в Китае (G г а b а и).

В СЙСР археоциаты были впервые найдены нар .  Лене в 1850 г. При этом 
они были определены как Catamites cannaiformis, в связи с чем толща вклю
чающих их мергелей была первоначально отнесена к карбону. Археоциаты 
ипервые были описаны (на немецком языке) Э . Т о л л е м  из района г. Крас
ноярска. К настоящему времени число открытий в СССР необычайно воз
росло. Археоциаты пользуются колоссальным распространением на террито
рии средней Сибири— в Восточном и Западном Саянах, в Минусинских кот
ловинах, в Кузнецком Алатау, на Алтае и Салаире. К северу от средней 
Сибири они установлены на р. Хатанге, на восток и северо-восток через 
верховья реки Джиды и Газимурский завод Забайкалья они прослежены в 
бассейне р. Лены с р. Алданом. Археоциаты установлены теперь в Средней 
Азии — в Туркестанском хребте (р. Рабут), на южном Урале и на Кавказе, 
большое развитие археоциат установлено в смежных со средней Сибирью 
частях Азии, sa границей СССР, — в Танну-Туве и Монголии.

По своему морфологическому разнообразию, при указанном широком рас
пространении, археоциаты являются прекрасными руководящими ископаемыми 
для отделов кембрия, позволяя в отдельных районах производить и более дроб
ное расчленение разрезов.

Систематическое положение археоциат не установлено. Высказываемые 
рядом авторов мнения весьма противоречивы. Так, например, Э. Т о л л ь 
производил археоциаты из форм, родственных Acetabularia, относя эти ока
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Рис. 260. Разрезы личинок 
археоциат из известника с 

р. Лебедь, Алтай. X 20.



менелости к Algae. По мнению W а 1 с о t  t ’a, род A  ttikokania из нижнего кембрия 
Канады занимает промежуточное место между Porifera и Archaeocyathinae. 
T a y l o r  склоняется считать археоциат самостоятельным классом, близким 
к известковым губкам. К тому же мнению приходит и А. Г. В о л о г д и н .  
Последний установил, что пористый скелет археоциат является внутренним, 
и потому при размерах междустенных камер, в которых сосредоточивались 
важнейшие жизненные функции брганизма, близких к наблюдаемым у гу
бок, предполагаемое строение мягких частей тела этих животных несомненно 
также должно быть близким к губкам. За то же говорит и открытая В о л о г 
д и н ы м  личиночная стадия археоциат, указывающая на ясное половое раз-1 
множение. Главнейшее отличие от известковых губок, состоящее в пористости 
известково-пластинчатого скелета, при оригинальности морфологии, поз
воляет выделить археоциаты в особый класс, родственный губкам.

Геологическое распространение каменистых кораллов^

Типичные Tetracoralla ограничены п а л е о з о е м .  Они появляются сна 
чала, хотя и в незначительном количестве, в н и ж н е м  с и л у р е  (Ordovi
cian) Сев. Америки и Европы одновременно с Alcymaria (Heliolitidjae) и Та- 
bulata и этой ранней дифференцировкой доказывают свое весьма древнее геоло
гическое прошлое. Самыми распространенными родами здесь являются Strep- 
telasma, Cyathophyllum, Ptychophyllum и Columnaria. Максимум развития 
числа родов и видов падает на в е р х н и й  с и л у р .  Многие известняки 
Готланда (50 видов), Даго (Эстония), Дбдлей в Шрошпайре, Локпорта и 
другие места в Сев. Америке являются остатками прежних коралловых рифов, 
в образовании которых принимали особенное участие Tetracoralla из родов 
Cyathophyllum, Heliophyllum, Omphyma, Ptychophyllum, Sirombodes, Acer- 
nularia, Stauria, Aulacophyllum , Cystiphyllum и др. вместе c Tabulaia, 
Octocoralla, Stromaioporoidea, Bryozoa и Echinodermata. He менее часто встре
чаются они в д е в о н е, именно в среднем и верхнем отделах этой формации в 
западной Германии, в Карнийских Альпах, Булони, Англии, на Урале и в 
Закавказье, в Сев. Америке и Австралии. Особенно распространены здесь 
Cyathophyllum, Combophyllum, Zaphrentis, Cystiphyllum , Phillipsastraea, Cal- 
ceola и др. В к а м е н н о у г о л ь н о м  и з в е с т н я к е  Бельгии, Ирлан
дии, Англии, Сев. Америки, СССР и т. д. господствуют Zaphrentis, Am- 

plexus, Caninia, Lithostrotion, Lons dal eia, Cyclophyllum, Dibunophyllum и др.; 
и течение к а р б о н а  и п е р м и  все палеозойские кораллы становятся 
болое редкими, может быть, вследствие влияния на условия их существо
вания тогдашних горообразующих движений и примыкающего к этому 
времени пермского ледникового периода; из цехпггейна известны только 
Zaphrentis и Polycoelia; напротив, пермские отложения Урала, Западной Азии 
(Vorderaeien), как и Соляного кряжа сев. Индии, Тимора, Австралии и 
Сев. Америки содержат также виды Zaphrentis, Dibunophyllum, Plerophyl- 
lum, Polycoelia, Amplexus, Lons dal eia и др. и еще довольно многочисленные- 
Tabulaia.

С началом м е з о з о й с к о г о  века исчезают Tetracoralla и заменяются 
происшедшими, вероятно, от них Hexacoralla; некоторые роды из триаса (Pina 
cophyllum, Coelococnia, Gigantostylis, Coccophyllum), из мела (Holocystis) и 
современные Ilaplophyllum, Guynia так построены, что F r e e h  и др. причи
сляют их к Tetracoralla.

Изменение Rugosa в Hexacoralla произошло, повидимому, в связи с переходом 
от бокового прикрепления полипняка к осевому, сопровождающегося измене
нием согнутой конической формы в прямую, более или менее цилиндрическую. 
При этом исчезают стимулы для двусторонне-симметричного расположения 
перегородок, и развивается наиболее естественная у прикрепленных животных 
радиальная симметрия.

Рядом с отдельными, живущими на больших глубинах, формами, которые 
встречаются в самых разнообразных геологических формациях, Hexacoralla 
находят большей частью в рифовом известняке очень различной мощности, а 
именно обычно между отложениями определенно л и т т о р а л ь н о г о  х а 
р а к т е р а .  Древнио коралловые рифы большей частью можно сравнивать 
с современными береговыми и барьерными рифами, но не с атоллами, кото
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рые своим происхождением явно обязаны особому орографическому состоя
нию Тихого океана1.

Несмотря на скудные остатки в нижнем т р и а с е ,  сент-кассианские, райбль- 
ские, цламбахские и ретские слои Альп содержат большие массы рифообра- 
оующих Hexacoralla, в то время как внеальпийские триасовые отложения и 
чисто известняковые и доломитовые горные породы Альп часто или совсем не* 
содержат кораллов, или только отдельные ниды в большом числе. Коралловая 
фауна триаса состоит главным образом из Astraeidae, Amphiastraeidae, Fun- 
gidae и некоторых Stylinidae и Poritidae.

В л е й а с е  коралловые рифы найдены в Англии, Люксембурге и Лотарин
гии; д о г г е р  содержит в Швабии, в баденской долине Рейна, в Швейцарской 
Юре, в Нормандии, в Англии руководящие коралловые банки большей частью 
малой мощности. Богатое развитие кораллового известняка представляютг 
напротив, в е р х н е  ю р с к и е  отложения Швейцарии, Франции и Англии, 
Лотарингии, южной Германии (Nattheim, Blaubeuren, Kelheim) и во всей обла
сти Альп, Карпат, Севенн и Апеннин, в Cutcb. в Индии, где самые верхние, 
так называемые- титонские, слои представлены коралловыми известняками. В 
сущности те же семейства, что в триасе, распространены также и в юре; только 
Amphiastraeidaet Astraeidae и Fungidae выступают еще больше на первый план; 
к ним на ряду с другими присоединяются Turbinolidae и Eupsammidae.

В н и ж н е м  м е л у  ( н е о к о м )  Франции (Верхняя Марна и Ионна), 
в Крыму и в Мексике встречаются коралловые рифы; у р г о н с к и й  я р у с  
является иногда кораллосодержащим в Швейцарских и Баварских Альпах. 
В т у р о н е  и в с е н о н е  Альп (слои Гозау), Пиренеев и Прованса встречаются 
многочисленные коралловые рифы, большей частью совместно с рудистами; 
с а м ы й  в е р х н и й  м е л  содержит, только как исключение, в Голландии 
(Maestricht) и Дании (Faxe) ограниченное количество рифообразующих Hexa
coralla.

В общем коралловая фауна мела проявляет еще большое сходство с ко
ралловой фауной юры, все-таки простые Turbinolidae, а также Stylophoridae 
и Madreporidae играют более значительную роль.

В н и ж н е т р е т и ч н ы х  о т л о ж е н и я х  (эоцене и олигоцене) по
явление коралловых рифов ограничивается северной и южной окраиной Альп 
и Пиренеев, Аравией, Ост-и Вест-Индией, далее Георгией, Флоридой, Алабамойг 
Мексикой и Центральной Америкой, между тем как в остальных европейских 
и американских отложениях того же времени кораллы обычно встречаются 
лишь местами; в м и о ц е н е  и п л и о ц е н е  настоящие коралловые рифы 
продвигаются все больше и больше к экватору (Ява, Красное море, Япония, 
Мексиканский залив), в то время как формы, встречающиеся в отложениях 
более умеренных зон (Венский бассейн, Турень, Италия), распределены в 
остальной фауне только спорадически.

Строение третичных коралловых рифов напоминает во многом современ
ные рифы, все же Fungidae и Astraeidae в нижнетретичных отложениях 
играют бблыпую роль, чем в настоящее время.
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il Nulurf. H alle, Bd. 51, 56, 1887 und 18Э1.— B o  u г с а г t, J. La Faune des calcaires cam- 
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' Надо а а метить, впрочем, что обратно тому, что наблюдается в настоящее время, в палео- 
мерное место в образовании рифов принадлежит строматопорам и гидроидам, второе корал

ями Itibu la la  н .тишь третье кораллам R u g o sa .
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2. П о д к л а с с  Alcyonaria М. Edw.
(Octactinia Ehrenb., Octocoralla Haeck.)

Переработано H. H. Я к о в л е в ы м
Сложные полипняки, редко одиночные полипы, с восемью мезентериальными 

складками (саркосептами) и восемью широкими, бахромчатыми или перисто за
зубренными щупальцами, которые венгром окружают ротовое отверстие (рис. 
153 и 154).

Твердые скелетные образования отсутствуют только у немногих родов, 
характеризуясь большим разнообразием. Простейшая форма скелетного 
образования состоит в том, что в особых клетках эктодермы возникают разно
образной формы известковые тельца1 (спикули, склеродермиты) или роговые 
образования, которые могут проникать в мезодерму, где они остаются частично 
изолированными, частично цементируются с помощью рогового или извест
кового промежуточного вещества в основные оси (рис. 154) или трубки, по
следние при дальнейшем росте животного последовательно отделяются снизу 
поперечными днищами.

Размножение Alcyonaria, которые большей частью предпочитают мор
ские глубины, происходит или половым путем, или бесполым — базальным 
или боковым почкованием, редко делением.

В ископаемом виде встречаются только известковые оси, изолированные 
скелетные тельца, трубки или колониальные кораллы; роговые скелетные 
образования уничтожаются совершенно при процессе окаменения.

Alcyonaria начинаются с триаса, являются в виде исключения часто 
встречающимися окаменелостями.

1. Отряд A lcyo n a cea
Прикрепленные у мясистые, лопастные или ветвистые полипняки (очень 

редко одиночные полипы) с изолированными шишковатыми или игловидными из
вестковыми тельцами.

Изолированные спикули легко ускользают от наблюдения, вследствие своей 
незначительной величины и быстрой разрушаемости. До настоящего времени 
они были определены только Р о с t  a (Sitzungsb. Wien. Akad., 1885, Bd. 92) 
из верхнего мела Laun в Чехии и H a s s e  — из среднего лейаса Gotha (N. 
Jahrb., 1890, II).

2. Отряд G orgonacea
Приросшие t ветвистые или веерообразной формы колонии с роговой, известнот 

вой или членистой f состоящей из роговых и известковых сегментов, осью.
Роды с роговой, гибкой осью (Oorgonia, Rhipidogorgia и т. д.) не способны 

сохраняться. У Primnoa, Gorgonella и Virgulariay у которых ось построена из 
роговых и известковых слоев, описаны отдельные окаменелые остатки из третич
ных отложений.

Род Isis 8 обладает осью, которая состоит попеременно из цилиндриче
ских известковых члеников (интернодий) и роговых соединительных члени
ков (нодий).

Он встречается очень редко в третичных отложениях и в верхнем мелу. 
У Moltkia из верхнего мела цилиндрические известковые членики имеют 
ямчатые углубления, соответствующие основанию полипов (Stichobothriony 
сеноман). У благородного коралла (* *Corallium L.) (рис. 154) ось состоит из 
шишковатых скелетных телец (склеродермиты), которые соединены известко
вым цементом, пропитанным органическим веществом. Ископаемые остатки 
редки, встречаются в мелу и в третичных отложениях.

Возможно, что сюда относятся ?Plumalina Ilall из верхнего девона Нью- 
Йорка.

1 Об их неорганическом составе см. C l a r k e  a.  W h e e l e r .
* N i e l s e n ,  К . Br. M oltkia, Isis Steenstrup og andre octocoralla fra Danmarks Kridttids- 

aflejvinger. Mindeskrift for Japetus Steenstrup Kabcnnavn, 1914



3. Отряд Р en n a tu la cea
Иолипняки с рогово-известковой шестовидной осью, непрочно сидящие в песке

и т илу.
Длинные, в поперечном разрезе кругловатые или четырехсторонние, 

I ж.: шильно-волокнистые рогово-известковые оси ископаемых Pennatulidae 
и» настоящего времени известны из триаса (Р achy seep tr on Haas, д
I'royraphularia Freeh), чаще только из мела (Pavonaria Cuv., ашъ 
rennatulites Cocchi, Glyptosceptron Bohm, Palaeosceptron Cocchi,
Gruphularia M. Edw. et Haime x) (рис. 261), последние также о
»|,| третичных отложений (руководящая форма в балтийском 
нижнем эоцене).

4. Отряд Т и Ы рогасеа
Комковатые полипняки состоят из окрашенных в крсьсный 

цист известковых, параллельных трубок, которые связываются 
* шжемой горизонтальных пластинообразных трубок.

Цилиндрические трубки современных ТиЫрота состоят из 
шишковатых склеродермитов, которые непосредственно соеди
няются друг с другом, но оставляют маленькие промежутки, 
которые на поверхности представляют поры. Соединительные 
л и ища содержат горизонтальные каналы, которые сообщаются 
многочисленными отверстиями с висцеральной полостью тру
бок и образуют новые почки. В ископаемом состоянии неиз- 
тчтны.

5. Отряд M elioporacea
Полипняк известковый, состоит из трубчатых полипов, ко

торые соединены сильно развитой, состоящей из мелких тру
б о к  цененхимой. Главные трубки, как и второстепенные труб
ки, образующие цененхиму, снабжены многочисленными горизон
тальными днищами. Главные трубки имеют валикообразные 
нпвдосепты (ложные 2 перегородки), число которых, однако, не
соответствует щупальцам.

Только M o s e l e y 8 установил принадлежность Heliopori- 
daeK Alcyonaria. Полипы, которые живут в главных трубках,
и mi чот венец из восьми щупалец и восемь мезентериальных 
камер; трубки цененхимы покрыта общим ценозарком. Скелет

t  t
Ни» . 'Ю1. А, В —Heliopora partschi Reuss sp. A — экзем- 
плиц n нат. вел., В — поверхность, увел. Верхний мел. 
I щ I ильген на Вольфгангзее. С — Polytremacis blalnvil- 
hutna Нема* (non Mich.). Вертик. разрез: а — трубки поли- 
non, Ь -  трубки цененхимы, t  — днища. Увел. Верхний 

мел. Гозау (по R e u s  s’y).

составлен, как у 
Hexacoralla, изве
стковыми балоч- 
ками, из центров 
отложения их рас
ходятся пучкооб- 
разно радиаль
ные волокна. Це- 
ненхимные труб
ки размножают
ся промежуточ
ным почкованием; 
главные трубки 
возникают вслед
ствие слияния не
скольких трубок 
цененхимы.

6

Рис. 26. Graphu- 
laria deserto•
rum Zitt. A — 

экземпляр r 
нат. вел., В В '— 

поперечные 
разрезы, С — 

струйчатая по
верхность, 

увел. Из воце- 
нового нумму- 
литового из

вестняка Фа- 
рафре в Ливий
ской пустыне.

ф Heliopora Blainv. (рис. 262 А , В). Массивные или ветвистые колонии. Боль-
1 Литература: К . A n d г 6 е. Zentralbl. f. Mlneralogie etc ., 1912, S. 2 0 2 . — R o s e n -  

It i n n 1 1 , A.  C raniakalkfraK jebenhavnsSydhavn.Danm arksgeol. U ndersogelse,II, JNI36 ,1920 .
* .Ножные вследствие несоответствия числа их со щупальцами.
1 М о s е 1 с у, Н . N . The Structure and Relations of Heliopora caerulea. P h il. Trans., 

IM/я, v. 100. — B o u r n e .  On the Structure and Affinities of Heliopora caerulea. Ibid ., 1895, 
v I HO, pt. I. H r i l n n i c h ,  N . K. Heliopora incrustans, w ith a survey of the Octocorallia i .  th . 
di p. of th. Daiilrn in Denmark. Medd. Dansk. geol. Foren., 1917, 5.
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шие ячейки имеют 12 или больше слабо развитых псевдосепт и соединены про
межуточным скелетом из мелких трубок. Днища главных трубок (автопоры) 
более удалены друг от друга, чем днища у цененхимных трубок. Верхний мел, 
эоцен и ныне в Индо-Австралийском архипелаге.

Polytremads d'Orb. (рис. 262С). Как Heliopora, но ложные радиальные 
перегородки сильнее развиты, иногда почти достигают центра. Мел.

Ahrdorffia Trailth. — верхний мел.

ПРИЛОЖЕНИЕ j
HELIOLITIDA Lindstrom 1

Полипняк массивный, подушковидной формы, реоюе ветвистый, состоит из 
пузырчатой цененхимы с заключенными в ней большими или меньшими ячейками. 
Ббльшие трубки полипняка имеют хорошо развитую стенку, большей частью 
12 перегородок и поперечные днища или поперечные пластинки (диссепименты). 
Перегородки могут быть рудиментарные, но обычно бывают развиты или в виде 
перегородочных шипов, или в виде построенных из них перегородочных пластинок. 
Цененхима также имеет многочисленные поперечные днища. Столбик часто 
развит. Нижний силур — девон.

Рис. 263. H elio lite s  p o r o sa  Goldf. А  — экземпляр в нат. вел. В  — поверхность, увел. 
С—продольный разрез, увел, а  — трубки полипов, Ь — каналы цененхимы, / — днища. 

Из девонского известняка Эйфеля.

Heliolitida, которые п р и н и м а л и  в ы д а ю щ е е с я  у ч а с т и е  в 
п о с т р о й к е  о с о б е н н о  в е р х н е с и л у р и й с к и х  к о р а л л о -  
в,ы х р и ф о в ,  проявляют в макроскопическом строении и в способе 
размножения (цененхимное почкование) большое сходство с Heliopora, к ко
торым M o s e l e y ,  N i c h o l s o n ,  B o u r n e ,  G r e g o r y  и др. их 
присоединили. Главные трубки возникают, как у Heliopora, в цененхиме со
единением нескольких цененхимных трубок. В противоположность Heliopo- 
rida, индивидуумы Heliolitida имеют хорошо образованную стенку и большей 
частью также 12 плотных, иногда почти достигающих центра, перегородок. 
Эти признаки дали повод L i n d s t r d  m 'y, H i n d  е'у, W e i s s e r m e  Гю, 
К i ii г'у и др. к отделению Heliolitida от Helioporat при чем они указывают 
на их близость к некоторым Hexacoralla ( S t e i n m a n n  считает их за пред
шественников Stylinidac) или к Favositidae, также в систематике проблемати
чески относимым к Tabulata.

* Heliolites Dana (Stclliporella Wentzel, Nicholsonia Ki&r) (рис. 263). Ценен
хима обильная, состоит из многоугольных однообразных трубок с многочислен
ными поперечными днищами. Перегородки тонкие; иногда имеется централь
ный столбик. Нижний силур — девон. Главное распространение в верхнем 
силуре. Я . inierstinctus L. Европа, Сибирь, Сев. Америка, Австралия.

Cosmiolithes Lindstr. Полипняк тонкий, листообразный. Цененхима состоит 
из круглых, толстостенных, неодинаковой мощности трубок с вогнутыми или 1

1 К i а г, Joh. Dio Kornllcnfauna der Etage 5 des norveg. Silursystems. Pal&ontograph., 
Bd. X LV I, 1899. — Revision der mittelsilurischen H cliolitiden u. neue Beitrage zur Stammesge- 
schichle derselbcn. Vidensknbs-Sclskabcts Skrift. I. Math.-naturwisscnsch. Klassc, № 10, 1903. —  
L i n d s t r f t m ,  G. Remarks on the H cliolitidae. K. Svensk. Vetensk. A kad.H andl., B d .32 , 1894*
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•иn*i.iми днищами. Перегородки главных ячеек длинные. Верхний силур-
(irnalus Lindstr.
riasmoporclla Kiar — средний и верхний силур, Скандинавия, Китай.
Prohcliolites Kiar. Колония комковатая. Цененхима очень скудная, труб- 

*1 irriiii. Главные ячейки сдвинуты друг к другу очень близко, с 12 перегородками, 
которые состоят из вертикальных шипов, обращенных вниз. Нижний силур.

Plasmopora М. Edw. et Haime (Diploepora Quenst.). Цененхима состоит 
i i;i неправильных, не вполне ограниченных, содержащих пузырчатые попереч
ные листочки, трубок. Стенка главных ячеек толстая, 12 перегородок хорошо 
рнзниты, выдаются за стенку и соединены экзотекальной наружной стенкой, 
образуя на поверхности так называемую aureola. Силур, девон.

Acantholithus Lindstr. — силур.
Propora М. Edw. et Haime (Lyellia M. Edw. et Haime). Как предыдущий 

род, однако, чашечка без aureola. Цененхима пузырчатая с вертикальными 
ггсржнями. Силур.

Pycnolithus Lindstr. — верхний силур.
Theda М. Edw. et Haime. Массивные полипняки с воронкообразными чашеч

ками, имеется 12 перегородок, которые соединяются с перегородками соседних 
читечек. Силур.

Protaraea М. Edw. et Haime (Slylaraea M. Edw. et Haime, Tumularia 
llnbins.). Инкрустирующие тонкие полипняки. Цененхима очень скудная. 
Главные трубки с горизонтальными днищами. Нижний и верхний силур. По 
мнению К  i & г'а, Coccoseria. Eichw. идентична Protaraea. Скандинавия, Сев. 
Америка.

Palaeoporites Kiar, Trochiscoliihus Kiar — средний силур.

TABULATA Haime et M. Edw.
В то время как M i l n e  E d w a r d s  и H a i m e  присоединяют ниже- 

гледующие семейства Tabulata к Zoantharia, N i c h o l s o n ,  B o u r n e ,  
H a r d e s p n  и др. присоединяют их к Alcyonaria. Tabulata образуют в ы- 
м е р ш у ю  и з о л и р о в а н н у ю ,  начинающуюся с нижнего силура 
группу, б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  с о с т о я щ у ю  и з  п а л е о з о й с к и х  
р о д о в ;  место ее в систематике еще не вполне выяснено. Это сложные, со- 
< гоящие большей частью из призматических, тонких известковых трубок 
полипняки, у которых обычно можно распознать концентрическую слоистость, 
реже радиально-волокнистую структуру, состоящую из маленьких известко- 
иых телец. Отдельные, обычно без цененхимы, тесно примыкающие друг к 
другу трубки имеют плотные (сплошные), иногда пронизанные крупными 
порами стенки и многочисленные п о п е р е ч н ы е  д н и щ а  — t a b u l a e ,  
следующие то через правильные промежутки, то неправильные и замыкающие 
снизу внутреннюю полость. Перегородки часто отсутствуют совершенно или 
слабо развиты, иногда выражены вертикальными рядами шипов или слабыми 
краевыми ребрышками. Размножение происходит или промежуточным почко- 
шшием, или делением трубок. 1

1. С е м . Fayositldae М. Edw. et Haime
Массивные или ветвистые полипняки. Ячейки однородные, призматические, 

большей частью длинные, соединены своими толстыми стенкаМи, которые про
низаны большими порами. Перегородки очень короткие, большей частью выра
жены только слабо выдающимися ребрышками или рядами шипов, иногда со- 
«ергиенпо отсутствуют. Днища через правильные промежутки, вполне образо
ванные, горизонтальные, реже косые или неправильна пузырчатые. Нижний си
лур, девон, карбон, пермь. Редко в триасе и мелу.

*FavositesLam. (Calamopora Goldf.) (рис. 264). Массивный, реже ветвистый, 
полипняк. Ячейки призматические, многоугольные, большей частью шести- 
гторонние. Стенки с довольно удаленными друг от друга порами. Перегородки 
очень слабые, заменены продольными струйками или рядами шипов, иногда 
отсутствуют. * Днища многочисленные. Иногда с крышечками. F . turbinatus 
Itili. Нижний силур — пермь. Очень часто в верхнем силуре и девоне Европы 
и Сев. Америки, Китая, рейсе в каменноугольном известняке и перми.
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Parafavosites Orlov отличается от Favosites ячейками двоякого рода — круп
ными и мелкими; последние располагаются в промежутках между первыми. 
Силур. Фергана.

Calapaec a Bill. (Со1итпорогауЬуорога^\сЪ..лНоидЫота Rominger). Какпредъ- 
идущий,но перегородки ясно развиты, короткие. Поры стенок многочисленны, 
расположены вертикальными рядами между перегородками. Нижний силур.

Рис. 264. F a vo s ite s  po lym o rp h u s  Qoldf. А  — полипняк, нат. вел., В  — несколько ячеек 
увеличены и обломаны отчасти, чтобы показать внутри днища, С— гориз. разрез, 
D  — вертшц разрез через несколько ячеек, чтобы показать септальные шипы и поры 

(р). Девон. Эйфель (С и D — по Никольс ону) .

Pscudofavosi.tes Gerth. Как Favosites, но без днищ. Пермь. Урал, Тимор. 
Stylonites Gerth — пермь. Palaeofavosiles Twenhofel — силур.

Romingeria Nich. (Quenstedtia Rominger) — силур, девой. Emmonsia M. Edw. 
et Haime — нижний силур — карбон. Nyctopora Nich.— нижний силу]). 
Syringolites Hinde — силур.

Pachypora Lindstr. (рис. 265). Полипняк ветвистый, состоит из призмати
ческих многоугольных ячеек, стенки которых на внутренней стороне так

сильно утолщены стереоплазмой, что чашечки ка
жутся круглыми. Перегородки очень слабые. Стенки 
с большими, но немногочисленными порами. Часто 
в силуре и девоне. Пермь. Редко в триасе (Венгрия, 
Малайский архипелаг).

Heterocoenites Gerth — пермь.
?Trachypsammia Gerth. Разветвленные полипняки. 

Чашечки покрыты многочисленными септальными 
струйками и разделены проме
жуточной тканью. Днища и пу
зырчатые образования отсут
ствуют. Стенки с порами.
Пермь.

Lovcenipora Giattini — верх
ний триас, Юго-Славия, Ти
мор.

Paronipora Сар. — мел.
Trachypora М. Edw. et Haime. Кустовидный, с круглыми ветвями. Ячейки 

многоугольные, сгонки сильно утолщены стереоплазмой, так что чашечки 
становятся круглыми и сильно суженными и являются разделенными значи
тельными промежутками. Стенки со скудными и неправильно расположенными 
порами. Перегородки обозначаются рядами шипов. Днища расположены г 
большими промежутками. Часто в девоне.

Striatopora Hall (рис. 266). Как предыдущий, однако, сужение внутренней 
полости стереоплазмой происходит больше в глубине, так что чашечки стано
вятся воронкообразными. Верхний силур, девон, пермь.
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Рис. 265. P a ch yp o ra  nichol- 
so n l Freeh. A  — попереч
ный разрез, В —вертикаль
ный разрез, р —поры стен
ки. X б. Средний девон. Эй
фель (по Никольсону) .

Рис. 266. S tr ia to p o ra  f ie -  
x u o sa  Hall. Верхний си

лур. Сев. Америка.



♦ Л t n r . o l i t e s  Lam. (рис. 267). По липняк массивный или ветвистый, состоит
hi у.псих, плотно лежащих друг возле друга, сжатых призматических ячеек
• ми течками, косыми, трехсторонними или полулунной формы. Перегородки
• "нч11. слабые, намечаются рядами валиков или шипов, иногда развита только 
"мин. Поры стенки рассеяны, большие. Очень часто в верхнем силуре и девоне.

?Canavaria Oppenh.— 
В верхи верхней юры

Гиг 267. А — A lv e o lite s  su borb icu la ris  Lam. Среды, девон. Героль- 
iiMi-йн, Эйфель. Полипняк в нат. вел. В , С  — A lv e o lite s  labech e i 
nlw. et Haime. В  — гориз. разрез и С — вертик. разрез. X 6 . Верх

ний силур. Айронбридж, Англия (по Никольс ону) .

Капри.
*Pleurodirtyum Goldf. 

(рис. 268). Полипняк 
низкий, дискоидальной 
формы, круглого или 
овального очертания,

Рис. 268. P leu rod ic tvu m  р го -  
blem atlcu m  Goldf. В центре 
червеобразное постороннее 
тело. Нижнии девон. Кобленц.

Нат. вел.

•шизу покрыт морщинистой эпитекой и часто с червеобразным телом, жив
шим первоначально в симбиозе или паразитно. Ячейки низкие, внизу сужены 
воронкообразно, многоугольные. Перегородки намечены слабыми рейками 
и,ми отсутствуют. Стенки с рассеянными соединительными порами. Днища 
итгутствуют или скудны. Девон. Европа, Сев. и Ю. Америка. Р . ргоЫе- 
milicum Goldf. довольно часто встречается в девонском спириферовом пес-

А В С

Рис. 239. M lch elin ia  fa v o sa  de Ког. А — полипняк сверху, В  — вертик. разрез, С — снизу. 
Каменноугольный известняк. Турнэ, Бельгия (по Г о д р и).

чипшео Эйфеля, но всегда в виде ядра, так что стенки ячеек являются всегда 
и пи:in тонких щелей, соединенных поперечными нитями соответственно порам 
mi'Iiok, и висцеральная полость заполнена песчаником.

Yavorslcia Fomitch. Близка к Mlchelinia и Vaughania, но отличается 
||'|иитым строением стенок. Нижний карбон. Кузнецкий бассейн.

Vaughania Garwood — нижний карбон.
♦ Mlchelinia de Коп. (рис. 269). Дискоидальной или выпуклой формы по

мнившей, часто значительной величины, но нижцяя сторона покрыта морщини-
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Рис. 270. C h aete tes sep to su s  Fle
ming. A  — поперечн. разрез, парал
лельный поверхности, В —вертик. 
разрез, увел., р  — выдающиеся ши
пы, намечающие деление. Каменно
угольный известняк. Англия (по 

Никольсону) .

стой эпитекой, которая снабжена корнеобразными отростками. Ячейки много
угольные, значительной величины; многочисленные перегородки заменены 
вертикальными струйками на стенке. Поры стенки размещены беспорядочно. 
Днища очень многочисленные, косые, выпуклые, не вполне развитые, отделяют 
внутреннюю полость как бы пузырчатой тканью. Девон и карбон. Необычай
но часто в каменноугольном известняке (М. favosa de Коп.). Редко в перми и 

А в  триасе.

2. Сем. Chaetetidae М. Edw. et Haime
Полипняки состоят из топких, призматиче

ских, однородных трубок, их плотные стенки 
большей частью спаяны друг с другом. Поры 
отсутствуют. Чашечки слегка неправильной 
формы, многоугольные, без перегородок,» однако 
часто с 1—2 (редко 4) шиповидными выступами, 
которые соответствуют вертикальным ребрыш
кам стенки. Поперечные днища горизонтальные, 
большей частью следуют одно за другим на 
больших расстояниях. Размножаются большей 
частью делением. Нижний силур — юра, ?мел, 
миоцен.

* Chaetetes Fisch. v. Waldh. (рис. 270 и 271). Трубки многоугольные, без 
перегородок или с 1—2 выдающимися стенными ребрышками. Девон, очень 
часто в карбоне, в триасе редко, верхняя юра, ? нижний мел Капри;? гольт 
(в устье Роны)х. Ch. radians Fisch. образует в каменноугольном известняке 
СССР целые банки.

Diplochaetetes Weissermel. Сходен с предыду
щей , но ясно разделенные стенки срослись друг 
с другом не вполне. Миоцен. Юго-зап. Африка.

Blastochaetetes Dietrich. Сходен с Chaetetes, 
но размножается почкованием, а не делением.
Верхняя юра.

Chaetetopsis Neumayr. Толстостенный. Пе
реход от деления в боковое почкование. Юра.

fPseudochaetetes Haug. Ячейки округлены 
концентрическим утолщением стенки. Юра (Р. 
polyporus Quenst. sp.), ?ургон. Капри.

?Parachaetetes Deninger — верхняя юра.
Dania M. Edw. et Haime. Как Chaetetes, 

но беэ выдающихся стенных ребрышек. Дни
ща во всех трубках па одинаковой высоте.
Верхний силур.

Tetradium Dana. Массивные полипняки 
из длинных и тонких призматических трубок 
с четырьмя выдающимися краевыми ребрыш
ками. Степки разделены. Днища МНОГОЧИ- Ряс. 271. C h aete tes ra d ia n s  Fisch.
^енны . Нижний силур. Сев. Америка, Мед- ^ оТ Г ьГый E S 5 S 2  «Г сХ  
вежии остров в Баренцевом море. Нат. вел.

3. Сем. Syringoporidae М. Edw. et Haime
Полипняки состоят из цилиндрических трубок, которые соединены между 

собой боковыми поперечными трубками или горизонтальными расширениями, 
являющимися продолоюением эндотекальных образований ячеек. Стенки плот
ные, морщинистые. Перегородки слабо развиты, намечаются стенными ребрыш
ками или вертикальными рядами шипов. Днища обильны, большей частью не
правильной воронкообразной формы. Размножаются почками основания или поч
ками на соединительных трубках и горизонтальных расширениях. В силуре, 
девоне и карбоне часто. 1

1 См. рефер. Н е г i t s с li. N. Jahrb. f. Min., Geol. etc., 1919, Hett 1, S. 119.
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* Sgringopora Goldf. (рис. 272). Полипняки часто значительной величины, 
г у<• итпдиой формы, состоят из тонких цилиндрических ячеек, несколько 
и и ппиющихся местами в стороны и соединенных полыми поперечными тру- 
...... .ми. Перегородки рудиментарны. Днища воронкообразные. Молодые
• и • '| и пинки образуют сначала горизонтальную сетку, напоминающую Aulopora. 
Многочисленные виды в верхнем силуре, девоне и карбоне Европы, Америки 
и Австралии.

(■hunostegites М. Edw. et Haime (Haimeophyllum Bill.). Полипняки мас-
• iiiinun, громоздкие; цилиндрические ячейки соединены горизонтальными, 
ник инк «иными эндотекой, листообразными расширениями; внутри же ячейки 
кипплнсны косыми днищами, которые образуют пузырчатую ткань. Девон.

Thccostegites М. Edw. et Haime. Инкрустирующие полипняки, состоящие 
и.I коротких цилиндрических ячеек, соединенных толстыми горизонтальными

|*ис. 272. S v r in g o p o ra  га- 
tnulosa Goldf. Из каменно- 
угольног. известняка Per
il и цлозау в Фихте льге-

бирге. Нат. вел.

Рис. 273. H a ly s ite s  ca 
te nu lariu s L. sp. Из 
верхнесилурийского 

известняка Готланда. 
Нат. вел.

Рис. 274. A u lopora  tu- 
b a e fo rm ls  Goldf. Из 
девонского известняка 
Герольштейн, Эйфель. 
Нат. вел. (по Гольд-  

ф у с с у).

рпгширениями. Днища почти горизонтальные. Перегородки (12) намечаются 
минными ребрышками. Девон.

4. Сем. Halysitidae М. Edw. et Haime. Ц епочечные кораллы

Полипняки состоят из длинных, цилиндрических, по сторонам сжатых, 
ипи,«на диморфных трубок, которые, срастаясь обеими своими узкими сторо- 
к км к. во всю длину, представляют продольнобороздчатые тонкие пластинки, 
к» ^скрещивающиеся лабиринтообразно. На поверхности полипняка отверстия 
чшослиных трубочек расположены цепочкообразными рядами. Стенка плотная,
• мпрщипистой эпитекой. Днища многочисленны, горизонтальны или вогнуты, 
lb fircopoduu замещены 12 короткими стенными ребрышками или рядами шипов 
<< т оа,нее довеем отсутствуют. Размножаются почкйми на столонах. Нижний
* и Ivр - девон.

I*. ппитвенный род * Halysites Fisch. (Catenipora Lam.) (рис. 273) заклю- 
■i'in пилы, которые состоят из однородных ячеек, и другие с включенными 
HMii.iiiiiMii промежуточными ячейками (Y a b е, Sci. Rep. Tohoku Imp. Univ., 
им IV, 1915). Нижний силур, в верхнем силуре космополитичны; редко в 
тик ним девоне (Босфор и Сев. Америка).

5. Сем . Auloporidae (Tubulosa) М. Edw. et Haime
II пи  учив, ветвистые или сетчатые полипняки состоят из цилиндрических, 

i\4Uii итиОиых или трубкообразных ячеек с толстой непробуравленной, морщи- 
HHi in I mi стенкой. Перегородки намечаются слабыми краевыми струйками. Раз- 
мич исчются базальным или боковым почкованием,. Днища малочисленны. Ниж
ним гм Iур — пермь.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ANTHOZOA

Л. Zoantharia
I. Te t r a co r a l l a :

1. Cyathaxonidae
2. Zaphrenlidac
3. Cyathophyllidae
4. Cystiphyllidae
5. Calosiylidae
6. Calceolidae
II. He x a c o r a l l a :
1. Amphiastraeidae
2. Stylinidae
3. Astraeidae
4. Fmujidae
5. Eupsammidae
6. Turbinolidae
7. OcuHnidae
8. Pocilloporidae
9. Stylophoridae

10. Madreporidae
11. Porilidae 

П ри лож ен и е :
Archa eocy at hinae

B. Alcyonaria 
Alcyonacea 
Gorgonacea 
РеппаШасеа 
Tubiporacea 
Helioporacea 

П р и лож ение :  
H e l i o l i l i d a  
T a b u l a t a  
Favosilidae 
Chaetetidae 
Syringoporidae 
Halysitidae 
Auloporidae
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ф Aulopora Goldf. (рис. 274). Все ячейки ползучих полипняков прикре- 
|| 1М1ПТГЯ к постороннему предмету (Alveolites или другим кораллам или мол- 
•ми кии) всей своей нижней стороной и внутри снабжены согнутыми дни- 

н hi ми . Размножаются базальными почками. Нижний силур — пермь.
Cladochonus М’Соу (Pyrgia М. Edw. et Haime). Ветвистые маленькие по- 

* it niiiiKH прирастают небольшим участком поверхности и состоят из воронко- 
"'•1»а:1пых ячеек без днищ и перегородок. Размножаются боковыми почками. 
КмцПон, пермь.

Aulohelia Gerth — пермь.

Anthozoa incertae sedis
Гюда относятся еще формы, встречающиеся в каменноугольном известняке 

и частично в перми: Leptoporidae Miller с Leptopora Winchell, Microcyathus 
llinde, Palaeacis M. Edw. et Haime, Schizophorites и Dictyopora Gerth.

Palaeacis M. Edw. (Sphenopteridium). Низкие, маленькие, преимущественно 
щободные полипняки с губчато-пористыми, толстыми стенками ячеек. Чашечки 
глубокие и с рядами зернышек, которые заменяют перегородки. Днищ нет. 
Кирбон, пермь.

Неясно также положение Syringophyllum М. Edw. et Haime. Клубневид
ные полипняки, построенные из цилиндрических трубчатых ячеек, которые 
соединены друг с другом горизонтальными, полыми расширениями, прохо
дящими на одинаковой высоте через весь коралловый полипняк и состоящими 
ил двух параллельных пластинок. Силур.
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N I г h о Is о n, H. A. On the structure and affinities of the Tabulata Corals of the palaeozoic period. 
l.ondon, 1879. — On the structure and affinities of the genus Monliculipora. London, 1881.— 
И о с т е  r, F. Lethaea palaeozoica, 1883, I. — S a г d e s о n, F. W. Ueber die Beziehungen der 
fmiHilcn Tabulaten zu den Alcyonarien. N. J. f. Min. Beilageband X, 1896. — S c h w i n n e r ,  R. 
n. H e r i t s c h ,  F. Stratigraph. und Palaontologisches aus dem Jura der Lessinischen В ergo. 
MIHcil.d. geol. Gesellsch. Wien, III/IV, 1917. — V i n a s s a d e R e g n  y. Trias-Tabulaten, Bryo- 
torn und Hydrozoen aus dem Bakony. Res. d. wissenschaftl. Erforsch. des Balaton-Sees, Bd. I, 
14. 1. Budapest, 1901* — W a a i e n ,  W. u. W e n z e l ,  W. The Saltrange fossils. Palaeontol. 
Iinllrn, 1866.— W e i s s e r m e l ,  W. Sind die Tabulaten Vorlaufer z. Alcyonarien? Zeitschr. 
«I «I. geol. Gesellsch., Bd. 50, 1898. — W e i s s e r m e l ,  W. (u. J. В 6  h m). Ueber tertiare Ver- 
•Iclncrungen von d. Bogenfelser Diamantfeldcm. II. Tabulaten und Hydrozoen. Beitr. z. Erforsch. 
ilruUch. Schutzgebiet, Heft 5. Berlin, 1913 (см. литературу). — Y a b e, H. and H a t  a 
• a k a, J. Palaeontology of Southern China. Geograph, research in China. Tokyo, 1920.

2. Класс H ydrozoa . Гидромедузы
Переработано В. H. Р я б и н и н ы м

Cnidaria, размножающиеся правильной сменой бесполых и половых поколе- 
пн Л; бесполое поколение — неподвижные, полипоидной формы, одиночные. но 
чище образуют колонии; от него происходит. большею частью почкованием, по
тное поколение в виде свободно плавающих медуз, снабженных кольцевой каймой 
(vvlum, craspedon). На свободном конце .неподвижных, мешковидной формы, 
нп.тпов имеется ротовое отверстие, окруженное щупальцами, являющееся од- 
т mi именно анальным отверстием и ведущее в простой, неделимый на камеры, 
•мгг.1т)о?с.

1 1 < > л и по и д н ая  ф о р м а  Hydrozoa часто соединяется почкованием в вет- 
нin тую колонию (рис. 276) и по величине большей частью уступает Anthozoa. 
ими построена из эктодермы, энтодермы и лежащей между ними опорной пла- 
* I инки, обычно характерна д и м о р  ф и з м о  м или п о л и м о р ф и з м о м  раз
личных индивидуумов (зооиды), разделяющих между собой функции питания, 
имщиты, размножения и т. д. Очень часто эктодерма выделяет более или менее
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совершенный защитный покров ( п е р и д е р м у ) ,  который может превратиться 
в х и т и н о в  ы й , реже и з  в е с т к о в ы й  покров. Происшедшая из полипо- 
идной формы, свободно плавающая м е д у з а ,  снабженная v e l u m ,  со
стоит главным образом *из студневидной массы, имеет форму более или менее 
выпуклого колокола и выделяет яйца и семенные тельца, от соединения которых 
опять образуется полипоидная форма.

Hydrozoa живут в морях, за исключением некоторых отдельных пресновод
ных форм. Полипоидная форма предпочитает обычно более мелкие прибреж
ное полосы; медузы являются пелагическими животными. Они делятся на <1 
отряда: Hydrariae, llydrocqrallinae, Tubulariae и Campanulariae, из них пер
вые не выделяют твердого образования, которое могло бы сохраниться.

Отряд H y d ro c o ra llin a e  Moseley 1
Колониальные Hydrozoa с известковым массивным или ветвистым скелетом 

с тр аморфными особями.
К Hydrocorallinae принадлежат современные Milleporidae и Stylasteridae, 

которые раньше вообще считались кораллами, пока L. A g a s s i z  и Mo 
s e l e y  не доказали их принадлежность к Hydrozoa. Скелет (перидерма) у 
Milleporidae состоит из петлеобразно спутанных известковых волокон, про

межутки между которыми за
полнены червеобразно изо^ 
гнутым, трубчатым ценозар§ 
ком, который к поверхности 
переходит в ячеистые проме
жутки ( з о о и д н ы е  т р у б 
ки). Зооидные трубки от
крываются на поверхности 
частью в виде больших пор 
(гастропор) у больших, пи
тающих полипов, частью 
меньших (дактилопор) пор у 
меньших, большею частью 
безротых, снабженных щу
пальцами полипов, которые 
часто окружают питающие 
полипы наподобие венка (рис. 
276). Зооидные трубки не 
имеют собственной замкну
той стенки и часто отделены 
днищами от нижней, уже 

пеобитаемой части. Производящие полипы (медузы) образуются в трубковид
ных углублениях ценоза pica.

Millepora 1i. (рис. 276). Массивные, напоминающие форму руки, инкрусти
рующие или ветвистые нолшшнки. Третичные отложения, ныне.

Мпллепорм принимают существенное участие в образовании современных 
коралловых рифов, и ископаемом состоянии встречаются редко.

Stylasler Gray. Петлистые стволы, состоящие из розоватой сеткообразно- 
фиброзиоп цененхимы, с чашечковидпыми углублениями, которые соединены 
с трубками; они характерны присутствием псевдосепт и столбиков. Современ
ные; редки в третичных отложениях.

Сюча, быть может, молено причислить следующие роды, которые снабжены 
одпообпазными зооишыми трубками:

Millcporidlum Steinmann. Скелет в противоположность Millepora образует 
слоистые полинняки. Образование зооидных трубок происходит только при 
позднейшем росте и только периодически. Днища в цененхиме имеются. Верх
няя юра.

Diamantopora Weissermel. Близка к Millepora, но без дактилопор и с мощ
ными столбиками. Миоцен.

Balatonia Vinnssa. Похожа на Milleporidium, но волокна расположены ра
диально. Альпийский триас.

1 M o s e l e y .  Philosophical Transactions, 1877, v. 167.

В

Вис. 275. M ille p o ra  n odosa  Esp. Современная. A — продольный 
разрез через зооидную трубку, к — завидная трубка (гастро- 
пора) с горизонтальными днищами (0 , с — червеобразные по
ры цененхимы, сообщающиеся с гастропорами и дактилопо- 
рами. В  — наружная поперхность скелета, к  — гастропоры, 

с (слона) — днктилопоры, с (справа) — цененхима.
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Ахо-рога М. Edw. et Haime. Лопастные, слоисто инкрустирующие. Скелет 
«Hipimoiuui из анастомозирующих известковых волокон с многочисленными, 
перпендикулярными зооидными трубками, которые отделены днищами; в 
центре имеется столбик. Эоцен.

Aprutinopora Рагопа — мел, Апеннины.
Myriopora Volz. Желвакообразные, часто очень большого размера, (’колет 

опешит из чередующихся слов!В с червеобразно вытянутыми полостями. 3 >оид-
iii.ie трубки, среди системы пор, развиты только в плотной ткани. Верхняя юра. 
Суматра, Япония. К ним близки:

Millestroma Gregory — турон, Египет.
? Jillua  Krumbeck — верхний триас, Нидерландская Индия.

Большей частью колониальные Hydrozoa; полипы с хитиновой перидермой, 
которая при основания у Hydractinidaе может иногда кальцинизироваться; пи
тающие полипы (гидранты) без перидермы (hydrotheca).

Рис. 276. А  — H yd ra c tin ia  ech in a ta  Flem. Современная. Северное море. 
Часть паразитирующей колонии. Сильно увеличено, hy  — гидранты, g o  — 
гонофоры, hph  — базальный пористый скелет с острыми коническими бу
горками. Столбики и интерламинарные пространства хорошо разли
чимы. Пористая пластинка взята в вертикальном разрезе на раковине 
Bucclnum  un datum , чтобы показать сетчатую структуру. В  — известковый 
скелет H yd ra c tin ia  ca lcarea  Cart. Современная. Верт., сильно увел, раз
рез (по Картеру) :  a i  — первая базальная пластинка, Ь — межпласти
ночное пространство, с — вторая известковая пластинка, d  — столбики 
между первой и второй пластинками, е — маленькие и большие стол
бики на верхней поверхности верхней пластинки. С — H yd ra c tin ia  m iche- 
lin l Fisch. Инкрустирует раковину N a ss a . Плиоцен. Асти. Нат. вел.. 
D  _  часть верхней поверхности H y d ra c tin ia  p lio c e n a  с ветвистыми кана
лами и возвышениями. Сильно увел. .у — саркоризы, b — отверстия зоо- 

идных трубок.

'Hydractinia V. Bened. (рис. 276). Часто на раковинах базисное спле
ти те  трубок полипов образует коркообразное разрастание хитиновой пе
ридермы, иногда может кальцинизироваться. Эта базальная корка состоит 
ii:i параллельных слоев, которые соединены перпендикулярными столбиками 
и разделены друг от друга полыми промежутками (интерляминарными). На 
поверхности возвышаются полые шипы или бугорки разной величины, и, 
кроме того, по ней проходят мелковетвистые бороздки, отпечатки базисного 
сплетения трубок (саркоризы). Интерляминарные промежутки соединяются с 
поверхностью посредством пор. ? Верхний мел, третичные отложения. Совре
менные живут в морских прибрежных водах. Кальцинизированные формы 
•пи гы н плиоцене Италии.

О т р я д  T u b u la r ia e  Allman

S

b
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Cyclactinia Vinassa de Regny—третичные отложения, Европа-, Сев. Аме
рика (Kerunia Mayer-Eymar). C.incrustans Goldf. sp. — плиоцен. C. (Kerunia) 
cornuta Mayer-Eymar — эоцен, Египет.

Paractinia Vinassa — краг, Англия. P. drcumvestivus Wood.
К Tubularia также присоединяют:
Parkeria Carp. Шаровидные тела с бородавчатой поверхностью построены 

из концентрических, довольно толстых известковых пластинок, соединенных

Рис. 277. А  — L oftu sia  pers lcaB r& dy . Из верхнего мела Персии. Разрезанный 
экземпляр в нат. вел. В —два оборота в поперечном разрезе, сильно увел.

толстыми радиальными столбиками. Столбики часто проходят через несколько 
слоев и делят на камеры интерляминарные пространства. Концентрические 
пластинки и столбики состоят из мелких радиальных параллельных волокон. 
В центре часто находится постороннее тело. В сеномане Кембриджа.

* Loftusia Brady (рис. 277). Эллипсоидальные или тупо веретенообразные 
тела, состоящие из спирально или концентрически свернутых, тонких извест
ковых пластинок; интерляминарные пространства широкие, соединены много

численными столбиками и, вследствие процесса ока
менения, заполнены известковым шпатом. Верхний 
мел. Персия. Роды Parkeria и Loftusia первоначально 
описывались как агглютинирующие фораминиферы, 
но явно стоят очень близко к Ellipsactinia и Sphaer- 
actinia. Также сомнительно положение и следую
щих родов:

*Ellipsactinia Steinmann. Неправильной, эллипсо
идальной формы желваки, состоящие из толстых 
концентрических известковых пластинок, разделен
ных узкими промежуточными пространствами; пла
стинки соединены большей частью редкими верти
кальными столбиками. Лямины (пластинки) со
стоят из очень мелких анастомозирующих известко
вых волокон, пронизаны многочисленными радиаль
ными трубочками (гастропоры) и снабжены на обеих 
сторонах сосочками, ямками и разветвленными бо
роздками. В самой верхней юре и в нижнем мелу, 
особенно Альп, Карпат и южной Европы.

Sphaeractinia Steinmann. Как предыдущая, одна
ко, состоит из разделенных широкими интерляминар- 
ными пространствами тонких известковых пластинок 
с многочисленными соединительными столбиками. 
В центре часто постороннее тело. Альпийский триас, 
верхняя юра (титон).

Heteras Indium  Reuse (рис. 278), Stoliczkaria (Syringosphaeria Duncan). Желва
ковидные, округлые 'гола значительной величины, построены из очень мелких 
анастомозирующих и более или менее ясных радиальных известковых волокон. 
Зооидные трубки в плотном скелете появляются только периодически. С воз
растом эти трубки н лишних частях замыкаются плотными известковыми 
стенками. Поверхность с бугорками и шипами. Триас. Альпы, Тибет, Тимор, 
Балканы.
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Рис. 278. А — H eterastr id iu m . 
Средний триас. Kotel. Балка
ны. Вид сверху. В — то же из 
Hallstatt. Радиальный разрез. 
s t —бугорки, с -  цененхима, 
г —аооидныс трубки, t —дни- 
щеобраэныс известковые сво
ды, разделяющие зооидные 
трубки (по Штейнману) .



V Cycloporidium, Rhizoporidium Parona — мел.
К Uralotimania Riab. x. Описана ранее К р о т о в ы м 2 под названием 

rniamphlisina и отнесена им к кремневым губкам. Положение в систематике 
I и'определенное. Карбон Урала и Тимана. Близкий к ней род Mezenia описан 
III г у к е н б е р г о м 8 из карбона Тимана и отнесен им к Hydrozoa.

S tro m a to p o ro id ea
К современным Hydrocorallinae и Tubulariae близко стоят ископаемые, во 

многих отношениях заключающие в себе признаки обеих групп .
Эя исключением некоторых мезозойских родов, они ограничиваются палео

зойским периодом, где, особенно в верхнем силуре и девоне, известняковые 
отложения значительной мощности слагаются иногда почти исключительно 
на них одних.

Наиболее древние Stromatoporoidea найдены геологами А. Г. В о л о г д и 
ным и Н. К. Б а ж е н о в ы м  вместе с археоциатами в средне кембрийских 
отложениях Сибири.«Материал этот в настоящее время обработан В. И. Я в о р 
с к и м 4.

Stromatoporoideae образуют шаровидные, желвакообразные, пластинчатые 
или ветвистые скелеты, то прирастающие короткой ножкой и снабженные на 
нижней стороне сморщенной базальной эпитекой, то инкрустирующие. Ске
леты (ценостеум) построены из параллельных волнисто изогнутых, концентри
ческих известковых пластинок (лямин), которые разделяются более узкими 
или более широкими интерляминарными пространствами. Соседние лямины 
соединяются друг с другом вертикальными (радиальными) известковыми стол
биками; весь известковый скелет (столбики и лямины) часто бывает пронизан 
чрезвычайно мелкими, неправильно проходящими каналами (каналы ткани). 
К радиальных столбиках и ляминах часто видна темная средняя линия (осевой 
кинол).

У отдельных родов встречаются еще большие вертикальные каналы (зо- 
пилные трубки) с поперечными перегородками (табули), куда, как и у МШе- 
poridae, вероятно, скрывались полипы; у других родов зооидные трубки отсут
ствуют. Кроме того, у ветвистых форм встречается еще широкий центральный 
иге ной канал, татке снабженный косо расположенными днищами. Поверх
ность пластинок снабжена почти всегда более или менее многочисленными 
норами и маленькими бугорками и часто также ветвистыми бороздками, 
которые отходят от одного центра (астроризы). Сами лямины состоят иногда 
только из рыхлой сетки пористых (Stromatoporidae) или гомогенных (Actinostro- 
midae) известковых волокон.

G o l d f u s s  считал строматопоры, встречающиеся массами в Эйфеле, 
сначала за кораллы (Milleporae), позже за губкообразные зоофиты; R o 
u e n  полагал, что их можно считать за кальцинизированные хитиновые 
губки.

Н о е т е г  и S a n d b e r g e r  присоединяют их к Bryozoa, D a w s o  n — 
к фораминиферам, S o l l a s  — к кремневым губкам (Hexactinellidae) , S a i 
l o r  и вначале также N i c h o l s o n  к известковым губкам. L i n d -  
и 1 г б т ,  C a r t e r  и S t e i n m a n n  указывали на сходство с Hydractinia 
и Millepora.

Систематика строматопороидей наиболее подробно разработана N i с h о 1- 
Щ| и'ом 6, при чем он выделяет их в отдельный отряд Stromatoporoidea с 
ршиолением на две группы: гидрактиноидную и миллепороидную.

И свою очередь, гидрактиноидная группа делится на семейства: Acti- 
HUMtromidae и Labechiidaet а миллепороидная группа на семейства Stromato- 
poridac и Idiostromidae.

Г и д р а к т и н о и д н а я  г р у п п а  характеризуется ясно различимыми 1
1 И и о в л е в, Н. и Р я & и н и н ,  В. К геологии Соликамск. Урала. Тр. Геол. Ком., Нов. 

нып. 123. 1915.
1 К р о то в, П. Геолог, исслед. на зап. склоне Соликамск, и Чердынек. Урала. Тр. Геол. 

Ком., т. VI, вып. I—II. 1888.
• III т у к е н б е р г. А. Кораллы и мшанки каменноугольн. отложений Урала и Тимана. 

*1 р. Геол. Ком., т. X, Л* 3. 1895.
* II. Y a v о г s к у. Ein Stromatoporenfund im Cambrium. Centralbl. I. Min. etc., Abt. B, 

M  12, 1932.
' A Monograph of the British Stromatoporoids. 1886—1892.
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горизонтальными и вертикальными скелетными элементами (лямины и радиаль
ные столбики), микроскопическое строение ткани плотное. Зооидные трубки 
не найдены.

1. Сем. A c t in o s tr o m id a c .  Скелет состоит из ясно различимых радиальных 
столбиков с горизонтальными отростками. Эти отростки, соединяясь и раз
растаясь, образуют горизонтальные лямины, и в радиальном шлифе полу
чается ясная, почти прямоугольная сетка. Радиальные столбики у различных 
родов то соединяют отдельные лямины, то пересевают несколько лямин, 
иногда же образуют только небольшие отростки, не доходящие до поверх
ности соседней лямины.

2. Сем. L&bechiidac. Ценостеум пластинчатый, массивный, иногда цилиндри
ческий, снабжен базальной эпитекой. Лямины неправильны, напоминают пу
зырчатую эпдотеку кораллов, образуют сетку, состоящую из коротких, выпук
лых кверху пластинок. Радиальные столбики то пересекают несколько лямин,' 
то рудиментарны; при хорошей сохранности в центре виден осевой канал.

М и л л е н о |> о и д н а я г р у п п а  характеризуется отсутствием пра
вил ышй сетки в вертикальном сечении, лямины толстые, неправильные; ра
диальные столбики выражены неясно, и вся сетка имеет вид неправильно по
ристой ткани. Кроме того, здесь при хорошей сохранности всегда видны зооид- 
иые трубки, снабженные табулями. Микроскопическое строение ткани пори

стое, зернистое, часто 
пррнизанное мелкими 
каналами.

3. Сем . S t r o m a to p o r i -  
d a e . Характеризуется в 
вертикальном сечении 
неправильной сеткой, в 
которой радиальные и 
горизонтальные элемен
ты нерезко разграниче
ны. Строение ткани по
ристое, зернистое, часто 
с мелкими каналами. 
Зооидные трубки с та
булями имеются. Внеш
няя форма — желваки 
неправильной формы, 
пластины или корки на 
посторонних телах.

4. С е м . Idiostromidae. Ценостеум цилиндрический, часто ветвистый, с 
осевым каналом, снабженным табулями. Зооидные трубки имеются. Скелет 
сетчатый, при чем вертикальные" и горизонтальные элементы неясно разли
чимы. Скелетная ткань мелкопористая, зернистая.

Почти у всех строматопороидей наблюдаются лятилямины, указывающие, 
вероятно, па перерывы в росте, когда на верхней поверхности лямины не разви
ваются радиальные столбики, а верхняя лямина прямо налегает на нижнюю. 
Обычно но этой плоскости строматопоры легко раскалываются, а в выветрелом 
состоянии сечения лятилямин легко заметны простым глазом, в виде ряда 
концентрических пли волнистых полос.

* Ac t i no s t ro ma  Nich. (рис. 279). Вертикальные (радиальные) столбики пере
секают на довольно правильных промежутках все или большое число лямин 
и таким образом в вертикальном разрезе образуют четырехугольные (часто 
прямоугольные) ячейки. Лямины состоят из анастомозирующей сетки мас
сивных известковых волокон; поверхность их пористая и покрыта неболь
шими бугорками (свободные концы вертикальных столбиков). Очень часты в 
девоне Эйфеля, Англии, Италии, СССР и Сев. Америки. A. claUiratum Nich. 
( =  Stromatopora concentrica Goldf.). Реже в верхнем силуре и среднем кем
брии СССР.

Geronostroma Yav. Близка к Actinostroma, отличается совершенным от
сутствием соединительных рук. Девон. Сибирь.

Clathrodictyon Nich. (рис. 280 ). Как Actinostroma; столбики соединяют 
только две соседние лямины. Кембрий, часты в силуре, реже в девоне.

Clathrocoilona Yav. Близка к Clathrodictyon, отличается присутствием

Гис. '27Д. A ctin ostrom a  in ter tex tu m  Nich. Верхний силур, уинлок- 
ский мрут. Shropshire. А — тангенц. разрез, параллельный верхней 
поверхности, видны вертикальные столбики и соединяющие их руки 
(arm*), образующие лямины. В — вертик. разрез. X 12 (по Никол ь- 

с о и у).
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особых пустот круглой или овально-удлиненной формы, снабженных перегород
ками. Девон. Сибирь.

Slylodictyon Nich. and Миг. — девон. Единственный вид Stylodictyon 
* nlumnare Nich. — по русским образцам отнесен В. Я в о р с к и м  к Clathro- 
ilnlyon.

*Cryptozoon Hall. Неправильно концентрические пластинки, прорезаны 
мелкими каналами, которые разветвляются и неправильно анастомозируют. 
Лрхеозой, кембрий, нижний си- 
iyp, Сев. Америка. Верхний си- 
iyi>, Австралия. В последнее 
время отнесены к водорослям 1.

* Stromatopora Goldf. emend.
Nich. (Pachystroma Murie) (рис.
"Hi). Столбики, соединяясь с 
толстыми концентрическими ли
чинами, образуют сеткообраз- 
ную ткань, состоящую из мел
ких петель. В ткани заключены 
отдельные зооидные трубки, 
снабженные табулями (днища
ми). Скелетные волокна пори
сты. Большею частью имеются 
мстроризы. Часты в девоне, реже 
а силуре. Кроме того, стромато- 
пиры описаны из юры и верх
него мела 2.

Carnegiea Girty8. Сходна с Stromatopora, но без астрориз и интерляминарных 
тбуль. Верхний карбон. Шантунг.

Stromatoporella Nich. — девон, карбон. Parallelopora Barg. — девон. Syrin- 
gas I гота Nich. — верхний силур и девон.

Stromatorhiza Bakalow. Сходна с Stromatopora, но без табуль, волокна скелета 
I ими генные. Верхняя юра. Швейцария.

в

>V
- 'Лг
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Рис. 280. C la th rod ic tyon  regu lnre  Ros. A — вертик. разрез. 
X 12. Уинлокский ярус, Dudley. В  — тангенц. разрез (по 

Ни к о л ь с о н у ) .

Рис. 281. S tro m a to p o ra  typ ica  Ros. Уинлокский ярус, Ironbridge. А  — тан
генц. разрез, видна астрориза. X 12. В  — радиальный разрез, видны 

зооидные трубки с табулями.

I itlmpora Tomq. Очень близка к Stromatopora, также без табуль. Триас юж-
ю I  * N и.н.

I* Shu пн actinia Vinassa — триас Бакони.
1 UtU fiurella Den. — мел.
• NV I с I м n (1, G. R. Bull. Americ. Mus. Nat. Hist., 33, 1914, p. 237.
• K i r k p a t r i c k .  On the Stromatoporoids and Eozoon. Ann. Mag. Nat. Hist., v. 10,1912.— 

• • ■ • ••••*■ Alciinc ntiove stromatopore giuresi e cretac. della Sardegna e dell’Appenino. Mem. R. 
Am H 4. Torino,  1910.

• IKm nidi in China. Publ. Carn. Mus. Washingt., 1913, v. 3, № 54, p. 313.
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Rhizostromella Parona--  мел, Апеннины.
Как Caunopora Lonsd. и Diapora Barg, описаны строматопоры, характер

ные присутствием многочисленных трубок, которые пронизывают скелетную 
массу на большем или меньшем расстоянии друг от друга. Трубки имеют часто 
толстые, самостоятельные стенки и горизонтальные или вертикальные та- 
були. В большинстве случаев эти трубки являются остатками скелета Syringo-

Рис. 282. Clathrodictyon convictum Yav., о. Эзель. А — вертик. разрез, видны трубки Syrin- 
gopora. X 10- & — тангенц. разрез с поперечными сечениями Syringopora (по Я в о р 

с к о м у ) .

рога, часто живущих вместе с различными представителями строматопороидей; 
таково происхождение и трубок в шлифах,изображенных на рис. 282. Девон, 
силу)).

llcrmatostroma Nich. Массивные или слоистые полипняки, состоят из тол
стых, параллельных лямин, которые соединяются вертикальными столбиками, 
проходящими часто через многие слои. Как столбики, так и горизонтальные

лямины имеют темную среднюю
* в

• I
ъ * *  

/*

л Т  г  • •

линию, которая обозначает или 
центральный канал, или соеди
нение двух пластинок. Девон.

W a a g e n  и W e n t z e l  
описывают многие роды из перми 
Ост-Индии, как Carterina, Disje- 
ctopora, Circopora. К последней 
группе присоединяется, веро
ятно, Neostroma Tornq. из мела 
Суматры.

H e i n r i c h 1 отрицает при
надлежность следующих родов к 
строматопороидеям, потому что 
у них отсутствуют ячеистая, 
петлеобразная структура и астро- 
ризы строматопор: Idiostroma 
Winch. — цилиндрические или 

ветвистые стволы с осевым каналом. Девон. Labechia М. Edw. and Haime 
(девон, силур), у которых скелет состоит из комплекса выпуклых пластинок 
и радиальных столбиков (рис. 283). Stachyodes Barg., Amphipora Schulz — 
девон Европы и (Vn. Америки, верхний силур Австралии и CCCJP (рис. 284). 

Spongiostrnmidur в систематике сомнительны.

$

Рис. 2t-3. labechia conferta Lonsd. Уинлокский ярус, 
Dudley. А — портик. разрез. X 5* В—тангенц. разрез (по 

' 11 м к о л ь с о н у).

1 H e i n r i c h ,  М. Stndlcn in den Riffkalken des rheinischcn oberen Mitteldevons. II Toil. 
Revision der S t r o m n lo p o ic n  unlcr bos. Berucksicht der Formen des rliein. Mitteldevons. Inog.-Dis
sertation. Frciburp, IBM.
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G и г i с h 1 присоединяет их к Protozoa. Коркообразные морские организмы, 
построенные из слоев плотно расположенных крупинок, пронизанных кана
лами с большим или 
меньшим просветом. Д
Интересно при этом 
присутствие посторон
них тел, которые G й- 
r i с h считает за стер - 

комы (комки помета).
Сюда относятся Aphro- 
s troma, Spongios troma,
Chondrostroma, Malaco- 
stroma Giirich. Карбон 
Полыни. Подобные же 
организмы известны в 
нижнем карбоне Англии 
(Ortonella, Apkralysia 
Garwood). Spongios tro- 
та в силуре Готланда.
И среднем кембрии Yel- 
loustone Park упоми
наются желваки подоб-

В настоящее время Spongiostromidae

А —

ной же структуры. 
(Thallophyta) \

Рис. 284. A m p h ip o ra  r a m o sa  Ph!U. Shaldon. Южн. Девон, 
вертик. разрез через осевой канал. ХЮ- В  — поперечн. разрез, 

в центре видно сечение осевого канала (по Никольсону) .

относят к водорослям

О т р я д  C a m p a n u la r ia e  Allman 8 
(Leptomedusae, Thecaphora, Calyptoblastea)

Красивые Hydrozoa в виде растений, образующие ветвистые колонии; рого- 
ш!л перидерма окружает бокаловидной оболочкой (hydrotheca) не только основа
ние, по также поэюку и питающие полипы.

Ныне живущие кампанулярии (Sertulariidae, Plumulariidae9 Campanula- 
rtidae), сохраняющие хитипообразную перидерму, кроме немногих форм из 
плейстоцена, по мнению C h a p m a n  и S k e a t s ,  появляются вместе с 
|м»'1.ими, близкими к современным, уже в самых низах силура (верхний кембрий) 
Виктории, Австралия (Archaeocryptolaris и Archaeolofea Chapman and Skeats) 
и нижнем силуре Нью-Йорка (Mastigoproptus Ruedemann).
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К ласс Graptolithoidea Lapw. Граптолиты
(Положение в зоологической системе не вполне определено)

Переработано Б. Н.‘А в е р ь я н о в ы м
Граптолиты представляют собой довольно загадочных животных и встре

чаются от верхнего кембрия до нижнего карбона. Сначала они отождествлялись 
но внешнему виду с растениями, затем их причисляли к роговым кораллам, 
форамипиферам, Pennatulida, головоногим или мшанкам. P o r t l o c k  впер
вые указал (1843 г.) на их сходство с кампануляриями (SertulariauPlumularia), 
и с этим мнением соглашались Х о л л ,  Н и к о л ь с о н ,  О л м э н ,  Т о п 
к и  н е о н ,  Л а п в о р т  (Hall, Nicholson, Oilman, Hopkinson, Lap worth) и др., 
а уже в ближайшее время Щ е п о т ь е в  обратил внимание на близкую 
связь граптолитов ( Monograptidae) с Rhabdopleura (Pterobranchia), т. е. ред
кой группой, примыкающей к кишечнополостным червям (Enteropneusta) 
и схожей с мшанками (Вгуогод).

Ячейки граптолитов, соединенные в стержневидную колонию, р a (j- 
д о с о м у (г и д р о с о м у, г и д р о р а б д у), имеют большею частью 
линейную, реже листообразную форму и являются либо простыми, либо ветви
стыми, прямыми или изогнутыми, петлеобразно разветвленными или спирально 
свернутыми. Самые ячейки или однородны (как у многих Monograptidae и 
Diplograptidae) и группируются около стержней колонии в тесном соприкосно
вении одна против другой, образуя один или несколько зубчато выступаю
щих рядов (Grnptoloidea), или же разнородны (триморфны) и соединяются в 
колонию пучкообризио.

Рабдосома начинается первоначально одной воронкообразной эмбриональ
ной ячейкой (эмбриональный полип) (рис. 285—288), носящей название с и к у л ы  
(prosicula +  metasicula, по К р а ф т у), из которой возникает весь стержень 
полипа. Сикула продолжается обеими своими стенками в длинную нитеоб
разную, п о л у ю  т р у б к у  (пета), с помощью которой она может прикре
пляться к основному диску. Кроме того, у многих граптолитов (Axonophora) 
из сикулы возникает твердая стержневидная ось — в и р г у л а, помещаю
щаяся, как можно судить по хорошим препаратам, внутри полой трубки 
(пета) (рис. 285). Им противопоставляются формы без виртулы (Axonolipa).
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Si.

Рис. 286. A  — M o n o g ra p tu s  g reg u riu s  
Lapw. Проксимальный коней c si- 
cula. Верхний силур. Dobbs Lin, 
Шотландия. Увел . В  — D id y m o g ra p -  
tu s  pen n a tu lu s  Hall. Проксимальный 
конец c sicula. Нижний силур (Quebec 
Group). Point L£vis, Канада. Увел, 

(no L a p w о г t h’y).

Иа эмбриональной ячейкой, сикулой, следовали затем, прилегая к ней, 
яняьмейшие ячейки (theca, hydrotheca, denticle, cusp). У Dendroidea (Dictyo- 
iti'ina) за первой ячейкой, выходящей из сикулы, следуют три сильно расходя
щиеся между собою ячейки, которые при образовании коротких веточек про

изводят, в свою оче
редь, новые ячейки, по
степенно и многократ
но разветвляющиеся 
посредством почкова
ния. У Graptoloidea, в 
зависимости от поло
жения сикулы в раб- 
досоме, наблюдаются 
две различные формы 
развития. Так, разви
тие Axonophora соот
ветствует листу, у ко
торого вначале разви
вается острие, а затем 
уже основание. Поэто
му здесь Спкул а лежит
дистально, и последующие ячейки продолжаются от нее 
или одним рядом, или же попеременно, направо и налево, 
с устьями, обращенными внутрь между сикулой и цен
тральным диском.

У Axonolipa, разветвляющихся большею частью ди
хотомически, а затем на много ветвей, сикула остается 
на своем первоначальном месте, т. е. проксимально,и 
дальнейшие ячейки вырастают более или менее расхо- 
дясь от нее (рис. 287, 293 и 296А) в дистальном напра
влении, при чем устья их также напра
влены кнаружи.

Ячейки расположены более или ме
нее косо к продольной оси и имеют вид 
удлиненного, цилиндрического, четырех
стороннего или конического мешка.
Большей частью ячейки соприкасаются 
между собой верхними и нижними по
граничными плоскостями, но иногда 
они выступают также и отдельно. Каж
дая ячейка имеет одно (дистальное) от
верстие—устье, форма и величина ко
торого вариируют у различных родов и 
видов. Так, устье бывает округленное 
или четырехстороннее, при чем в по
следнем случае говорят о присутствии 
внутренней или дорзальной стенки, о 
наружной или центральной и об обеих 
боковых стенках. Нередко на нижнем 
крае устья ячейки выделяются один 
или два шипа. Проксимальные части 
ячеек сообщаются, не суживаясь, с об
щим каналом (common canal) или же 
непосредственно связаны друг с другом 
(рис. 285В).

Стенки рабдосомы образованы пер
воначально х и т и н о в о й  и г и б 

к о й  т к а н ь ю ,  гладкой или с мелкой штриховатостью ( п е р и д е р м а ,
• и i»»iiiupic), которая обычно состоит из нескольких различных слоев, но у 
"•и Иг Но UI г dae заменена сеткой из хитиновых нитей. Хитин сохраняется
I mi п кс»; большей частью он наблюдается в виде тонкого смолисто-углистого
• юн, чисто пропитанного серным колчеданом, а иногда превращенного в зе- 

пи пил i-белый, шелковисто блестящий силикат (гюмбелит). По большей части
2 0 9

-X

■п

ii
••иг. 285. А  и С — M ono- 
Mniptus p r io d o n  Bronn ер. 
4  -  акземпляр в нат. вел. 
Г — вид сзади, увел, а — 
амргула. В  — P r is tio g ra p tu s  
n a m erl Barr. Средина верх- 
Миш силура. Прага. Верхняя 
чипь представляет продоль
ный разрез, нижняя — вид 
имружи. т а  — наружное, 
ml пн утреннее устье ячей
ки, г центральный канал, 
* анргула, s t  — утолще
нии п рнки. Из силур. He
ap*- мима (К) Праги (по П е р- 
•* *• р У). D — M on ograp tu s  
I'oht m ltu s Вагг. с —канал, 
th ичайки, х —наружное 
•на»|н нм мчейки.Из силур, 
мент шика Праги, увел, (по 

I. а р р а нд у).

th,

k

A/Щ

д а
I  %

tbi th$

Рис. 287. T etra-  
g r a p tu s  fru tico -  
s u s  Hall. Моло
дая рабдосома 
с пета и цент
ральным диском. 
s —сикула, th — 
ячейки, п—пета, 
х  — централь
ный диск. Нижн. 
силур, Deep Hill, 
Нью-Йорк. Увел, 
(по Р юд е м а -  

н у).
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граптолиты встречаются ь ассами, но В плохой сохранности, т. е. совершенно 
сдавленными или же в виде отпечатков, на поверхности слоев темных 
глинистых или углистых сланцев. В других лородах, т. е. в песчаниках или 
известняках, их остатки встречаются реже, но зато сохранность их бывает 
лучше — известняк совершенно заполняет внутренние пустоты и, таким обра
зом, передает первоначальную форму рабдосомы без изменений.

У некоторых граптолитов (Diplograptidae, Climacograptidae) (рис. 289), по 
интересным данным R й d е ш а п п;а на основании изученного им превосход
ного материала, наблюдается образование больших колоний (синрабдосом). 
Здесь полые трубки (пета) многих рабдосом соединены в один главный стер
жень (funiculus), прикрепленный к . центральному диску. Этот диск, в свою 
очередь, окружен гирляндой капсулообразных пузырьков (гонангий), выбра
сывающих маленькие сикулы в форме кинжала. Над гонангиями и централь
ным диском помещается большой п л а в а т е л ь н ы й  п у з ы р ь ,  поддержи
вающий звездообразную большую колонию, которую R t i d e m a n n  (рис. 307)

Рис. 288. A , B —D ip lo g ra p tu s  g ra c il is  
Roem. А  — сикула, В  — сикула с 5 
первыми гидротеками, С — M o n o -  
g ra p tu s  (P ris tio g ra p tu s) du b iu s Suess. 
Сикула и первые три гидротеки, 
сильно увел, s  — сикула, s i  — отвер
стие сикулы, — гидротеки (по 

В и м а н у).

Рис. 289. D lp lo g ra p tu s  p r is t i s  Hall. Нижи, 
силур. Utica shale, Dolgeville. Нью-Йорк (по 
Р ю д е м а и у). Около Vs нат. вел. Сплю
щенная сверху большая колония. Ы — плава
тельный пузырь (пнеуматофор), внизу: цен
тральный диск (/) с funiculus, к которому 
подвешены снизу рабдосомы ( г )  с их nema- 
нитями (л); гонангии ( g )  с образующимися 

в них сикулами (s).

метко сравнивает с сифонофорами. Основываясь на этих исследованиях, 
можно предположить, что некоторые граптолиты, например Diplograptus и Мо- 
nograptus, на ряду с размножением почкованием имели и п о л о в о е  р а з м н о 
ж е н и е .  У о т д е л ь н ы х  рабдосом были находимы также плавникообразные 
придатки, значение которых, вероятно, было подобно плавательным пузырям.

Граптолиты встречаются весьма часто в слоях от верхнего кембрия до ниж
него девона и очень редко от среднего девона до нижнего карбона. Грап
толиты были морскими животными и, по всей вероятности, вели планктонный 
образ жизни (рис. 289 и 307), а частью, очевидно, могли прикрепляться цен
тральным диском ко дну (рис. 287 и 290В) или при помощи nema-нитей под
вешиваться к водорослям (рис. 290.4).

Граптолиты делятся на две главных группы: 1) Dendroidea Nicholson (Clado- 
phora Hopkinson) и 2) Graptoloidea Lapworth (Rhabdophora Allman); Graptoloi- 
dea, в свою очередь, распадается на два подотряда — Axonolipa Frech-Rti- 
demann и Axonophora Freeh.

A . D e n d ro id e a  Nich.
(Cladophora Hopkinson)

Ячейки (теки) этой группы развиваются различным способом (триморфны).
Dendroidea встречается в морских отложениях от верхнего кембрия до
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• и»»,нот карбона в виде кустообразно и тонко разветвленных стержней,
• • и.и которых соединены нитями. Твердой оси у Dendroidea нет. На определен-
• • « М1ТП' ветви у них имеется постоянно несколько ячеек (thecae), 
••■••ному и поперечном
I •••«!и .ю ячейки предста-
• "мои я в виде пучков,
• противоположность 
Hhifi fuloidw,  где самое
в., и.inn- число ячеек от 
•и v 1 к * четырех (рис.
■ин и 291). у  Dendroidea

II «в I 111 ч j I к >т ячейки троя-
mi i,а: почкующиеся 

■••и'll к и, из которых об- 
I 'Mmoiiium ji весь организм;
• |:"Мм того, еще бблыние 
•him II к и, в которых поме- 
•ми ин ь питающие особи, 
мчкопец, меньпше, в ко- 
И1|и,1х помещались (?) п о 
мним или защитные по-
• и им. D en dr o i de a , по всей 

и Iи отмсти, с помощью 
Н1"их пеша-нитей могли 
итиичмиваться в виде 
1мотколов к водорослям, 
пн и целее возможно, что 
••ни при помощи цен- 
il mi ч м т го лиска прикре- 
н ч и чип» к какому-нибудь 
I им| миму телу.

* Dictyonema Hall (Dictyograptus Hopk.) (рис. 290). Рабдосома расширена
........ .. или наподобие корзины; состоит из многократно раздвоенных

ветвей, соединенных поперечными тонкими нитями. Ветви 
состоят из меньших и бблыних ячеек, входивших в соеди
нение между собой путем почкообразующих спор. Попе
речные нити являются продолжением наружного края 
больших питающих полипов. Верхний кембрий— нижний 
карбон.

Сюда же относятся еще следующие роды: Callo- 
graptus Hall подобен Dictyonema, выходит из мощной 
ножки, с немногими поперечными нитями. Силур. *Den- 
drograptus Hall ’emend. Wiman (рис. 291). Кустообразно 
расширен, выходит из мощной ножки, иногда снабженной 
ясно выраженным корнем. Верхний кембрий — силур. 
Ptilograptus Hall emend. Wiman. Растениеподобный полип- 
няк с перистообразными ветвями. Нижний и верхний 
силур. Desmograptus Hopk. — нижний силур — девон. 

ЦНыицгпрШ Spencer, О don tocaulis Lapw., Inocaulis Hall, Acanthograptus Spencer, 
11Hograptus Rtidemann.

I'm T M, D endrograp- 
/*»»,• bnttnlcus Wiman. 
11 mmv |it"inoc сечение. £3 , 
hi почкующиеся ячей
ки, »* — питающие 
«•••Инн. , g t  — ? поло
ны» МЧГИКИ (по В и- 

М Л II у).

Рис. 290. А  — D ic tyo n em a  fla b e lltfo rm e  Hall. Взрослая колония.Х3/ 4 . 
п — пета. Верхний кембрий, Нью-Йорк (по Рюдеману) .  В  — 
D ic tyon em a  c a vem o su m  Wiman. Нижний конец колонии с централь
ным диском (х ) вместе с ответвлениями оТ него, г  — большие (пи
тающее) ячейки, г \  — маленькие защитные (или ? половые) ячейки.

X 30. Нижний силур, Готланд (по В и м а н у).

В . G ra p to lo id e a  Lapw.
Лчшйки (thecae) построены однородно.

I. Axonolipa Freeh emend. Rtidemann
I’afiOocoMa без твердой оси (virgula). Ячейки и сикула расположены в одном 

я птм же направлении (рис. 287). Верхний кембрий, нижний силур.
К Axonolipa принадлежит семейство DichograptidaeLapw. et Freeh, которое, 

n iimin очередь, разделяется еще на различные подсемейства. Оно объединяет
.......  прикрепленные с помощью центрального диска колонии, частью сво-
0 ' liiiin и. и шлющие, правильно дихотомически разветвленные колонии с одно-
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родцыми ячейками (thecae), косо прирастающими к сикуле. Часто наблюдается 
центральный диск. Верхний кембрий — верхи силура.

Рис. 292. N e m a g ra p tu s  (C oen ograp- 
tus) g r a c il is  Hall. 5 — сикула. 
Нижи, силур. Point L6vis, Канада 

(по Никольсону) .

Рис. 293. D id v m o g ra p tu s  р е п - 
n a tu lu s  Hall. Нижний силур. 
Point L6 vis, Канада (по X о л л у).

Рис. 294. T etragrap tu s  
b ryo n o id e i Ла11. Ниж
ний силур. Point L£vis, 
Канада (по Холлу).  ^

Рис. 295. D icran o- 
g ra p tu s  ra m o su s  
Hall. Нижний си
лур. Река Гудсон 

(по Холлу) .

?Protistograptus Me Learn. Маленькие, сикулоподобные, конические 
тельца, с шиповидно удлиненным устьем. Нижыш силур.

bryigraptus Lapw. От ясно вы
раженной сикулы под различными 
углами, подобно тому, как у Den- 
dr oidea (Dictyonema), выходят две 
субсимметричные ветви, снабжен
ные неправильными, вторичными 
ветвями. Ячейки (thecae) очень 
маленькие. Устьевой край заострен. 
Низы нижнего силура.

Leptobranchus Lapw. Рабдосома 
состоит из длинных, нитеобразных 
двусторонне-симметричных ветвей. 
Нижний силур.

Staurograptus Emmons — верх
ний кембрий.

Nemagraptus Emmons (Coenogra- 
ptus Hall) (рис. 292). Две главные 
ветви, от которых выходят на 
одной стороне на равных расстоя
ниях простые второстепенные вет
ви. Нижний силур. Находится в 
близком родстве с Pterograptus 
Holm и Sigmograptus Riide- 
mann.

Dicranograptus Hall (рис. 295)” 
Рабдосома Y-образной формы, со
стоит из двух в проксимальном 
конце сросшихся ветвей. Нижний 
силур.

Dicellograptus Hopk. — нижний 
силур.

*Didymograptus М'Соу (Clado- 
graptus Geinitz) (рис. 293 и 296). 
Две простые симметричные ветви 
выходят из сикулы, как из одной 
оси. Вероятно, различные Didymo- 
graptidae представляют собой дву

ветвистые формы, происходящие из первоначально многоветвистых. Нижний 
силур.

* Dichograptus Suiter (р. р. Loganograptus, Temnograptus, Clonograptus, Clema- 
tograptus, Schizograptus, Ctenograptus и т. д.) (рис. 296В). Рабдосома с восемью
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♦пи больше длинными низкими, однорядными ветвями, которые развел - 
и мнится большей частью правильно; реже неправильно, дихотомически.
• пиния ножка расположена большей частью 
мм утри часто наблюдаемого центрального 
(ИСКИ. Нижний силур.

(hniograptus М'Соу — нижний силур.
*Tetragraptus Salter (рис. 287 и 294).

Мил|,шей частью четыре короткие ветви,
• множенные большими гребневидными ячей- 
iiuMii. Общая ножка большей частью 
•-мп По дна и на некотором расстоянии от 
мчите несет центральный диск. Нижний си-

Формы, родственные роду Phyllograp- 
Ын Hall emend. Holm, присоединяются 
•'нищ, как особое подсемейство Phyllo- 
ijrn/flinae Lapw.

Phyllograptus Hall (рис. 297). Рабдо- 
нпмн состоит из четырех отдельных ко
ри-псих рядов призматических ячеек, срос
шихся во всю длину своей задней сто- 
I и шой. Каждый ряд ячеек имеет продоль
ную, замкнутую внутри, полость. Нижний 
«идур.

Рис. 297. А , В  P h y llo g ra p tu s  ty p u s  Hall. 
Нижний силур. Point L6vis, Канада. А—по
перечный разрез, реставрированный и уве- 
лич. (по Холлу).  В  — несколько экзем- 
плярой в нат. вел. С—P h y llo g ra p tu s  an gu - 
s tifo liu s  Hall. Рабдосома' сбоку, о—отвер
стие чашечки, s  — сикула. Нижний силур.
Швеция. Увел. ок. 2 раз (по Holm* у).

П . Axonophora Freeh
Рабдосома с твердой осью (virgula). Ячейки ( thecae) направлены в обратную 

тоуону от сикулы (рис. 288).
1C Axonophora, повидимому, принадлежат исключительно планктонные гран

ей MW. I 'f ta lo g ra p tu s  p h y llo ld e s  Elies et Wood. Полная коло
ния 11|>и0 ллхашский район. Нижний силур. X 51/г*

А В С

Рис. 299. А  — M o n o g ra p tu s  
n ilsson i Вагг. Нат. вел. Квас
цовый сланец Грефенверта В — 
М . colonus Barr. Видна сикула 
(нат. вел.). Верхний силур Эли- 
отсфильда, Шотландия (по 
L а р w о г t h’ у). С — A t. turri- 
с ul a t  us Barr. Верхний силур. 
Прага. Нат. вел. (по Б а р - 

р а н д у ) .

\\ юмоИстиу Diplograptidae Lapw. emend. Freeh относятся колонии, состоя" 
и».., мм илши1тслы1()го пузыря, центрального диска, гонангий и двурядных
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рабдосом с косо посаженными ячейками (рис. 289 и 298). Низы нижнего силу
ра — низы верхнего силура.

*Diplograptus М'Соу (p.p. Glossograptus Emmons) (рис. 288JL и В, 289 и 
ЗОЗБ— F). Рабдосомьт от линейных до листообразных форм (Petalograptus

Suess); густо расположенные ячейки дву
рядно чередуются, соответственно поряд
ку почкования. Устье иногда снабжено 
шипообразным отростком (Orthograptus 
Laj w.). Средина нижнего силура — низы 
верхнего силура.

Dimorphograptus Lapw. Рабдосома как 
у Biplograptus, однако, ячейки дистально 
над сикулой приведены к одному ряду. 
Низы верхнего силура.

Рис. 300. M o 
no g r  а р  tus n ils- 
so n i Barr. Сиг- 
моофраэно изо
гнутый конец 
колонии. Угли
стые сланцы 
Boci. Ферганы.

Лудловскмй 
ярус. X 'I-

Рис. 302. R a s tr ite s  lirm ii  
Barr. Верхний силур. 
Zekkowitz близ Праги 

(по Б а р р а н д у.)

Рис. 301. M o n o g ra - 
p tu s  le in tw a rd in en s is  
Hopkinson. Прокси
мальный конец и 
сикула. Углистые 
сланцы. Южный 
Урал, р. Кураган. 
Лудловский ярус.
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Рис. 303. А  — С— СИта- 
cograp tu s  ty p ic a l is  Hall. 
Из нижнесилурийского 
(трентонского) извест
няка Цинциннати. А  — 
вертикальный разрез, 
в центре ось. Сильно 
увел., В  — экземпляр в 
ннт. нел., С — попереч
ный разрез, увел. D , Е — 
D ip lo g ru p tu s  p a lm eu s  
Barr. Из силурийского 
сланца Праги. D  — эк- 
аемпляр в нат. вел., 
Е  — увел. В — D ip lo - 
g ra p lu s  fo lla ce u s  Murch. 
Из силурийского (ллан- 
дейльского) сланца 
Шотландии. Нат. вел.

Сем. Climacograptidae Freeh
Охватывает колонии с дву рядными, 

реже однорядными или дихотомиыми раб- 
досомами. Посаженные под прямым углом 
ячейки зазубрены с наруэкжого края и 
часто снабжены нитеобразными или петле- 
образными придатками. Низы нижнего 
силура—верхний силур. Д в у р я д н ы е  
ф о р м ы :  Retiograptus Hall — нижний 
силур. *Climacograptus Hall (рис. 303.4 — 
С и 307)— нижний силур — низы верхнего 
силура и о д н о р я д н а я  форма Мо- 
noclimacis Freeh — средина верхнего си
лура.

Сем. Monograptidae Lapw.
Это семейство имеет однорядные, про

стые, в виде исключения разветвленные 
рабдосомы с косо приросшими, большей ча
стью сильно дифференцированными, ячей
ками. Верхний силур — редко нижний 
левой.

*Monograptus Geinitz emend. Jaek. et 
Freeh (Monoprion Barr., Pomatograptus 
Jaek.) (рис. 285.4, C, 286, 299 — 301). 
Рабдосомы простые, неветвистые, прямо
линейные или согнутые, иногда винтооб
разно завитые. Ячейки удлинены, устья 
вытянуты наподобие хобота или не суже
ны, или перетянуты п загнуты на стороны 
или вниз. В верхнем силуре встречаются 
часто.

Cyrtograptus Carruth. (рис. 305). По 
строению подобен Monograptus, но отли
чается тем, что несет разветвленные раб
досомы. Средина верхнего силура.

Pristiograptus Jaek. (рис. 285В). Похож 
на Monograptus, но имеет цилиндрические 
ячейки с простым, косо усеченным устьем. 
Средина верхнего силура.

*Rastrites Barr. (рис. 302). Очень тон
кая изогнутая ось; на одной стороне ее 
имеются значительно утолщенные, ци
линдрические или шарообразные ячейки, 
отделенные друг от друга небольшими 
промежутками. Низы верхнего силура.



С м. Rctiolitidae Lapw. emend. Freeh
lh перидермы сохранилась только красивая сетка из хитиновых нитей. 

1йУ|Щ шые ячейки со своими отверстиями соответствуют таковым у Diplo- 
или Climacograptus. Верхи нижнего силура до средины верхнего силура. 

/ Halites Barr. (Gladiolites, Gladiograptus) (рис. 304, 306). Рабдосома 
Прямолинейная, на проксимальном конце со свободной виргулой, которая 

соединяться посредством двух поперечных стержней с зигзагообраз- 
хитиновым волокном, называемым также антивиргула и расположенным 

противоположной стороне. Ячейки, косо расположенные по отношению к 
, чередуются друг с другом. Верхний силур Европы, Америки, Австра-

Slamatograptus Tullberg. 
Как Нс Hollies, но отличается 
круглыми отверстиями, ле
жащими в средней линии 
ра0 /1о(!омы. Верхний силур.

(hthograptus Freeh. С во
локнистым остовом Retiolites, 
Но с ячейками Climacogra- 
ftius Верхний силур. 

iMsiograptus Lapw.

Ш

Гиг. 304. R etio lite s  g e in itz ia n u s  
Herr. Л—из силурийского кремни- 
» ипо сланца Feugerroles,Кальвадос. 
Ми. пел. В, С—то же из Мотала, 
И 1пгцпя. В  — поперечный разрез, 
Г -  нижний конец, обработанный
• иланой кислотой (удалены известк. 
•миги). Увел, v — зигзагообразное 
й|19нкос хитиновое волокно (анти- 
имргулп), v ' — виргула, th — погра
ничные масти ячеек, s , S* — соеди
ни ггльмие стержни обеих виргул,
• -  отверстие ячеек (по Holm'y).

В

81

I

Рис. 305. C yr to g ra p tu s  m a g n ific a s  Av. Полная коло
ния. Углистые сланцы, долина р. Зеравшана в Тур
кестане. Верхний силур, уинлокский ярус. X V*.

Рис. 306. R e tio lite s  
g e in itz ia n u s  Barr. 
Часть колонии и 
ее сетчатое строе
ние. Верхний си
лур. Южный Урал.

X 51/2.

Рис. 307. C lim a
co g ra p tu s  p a r 
v u s  Hall. Сплю
щенная рабдо
сома. Нижний 
силур. Нью- 
Йорк. s—сику- 
ла с виргулой, 
т  — отверстие 
ячейки, п — пе
та, В1 — плава
тельный пузырь 
(по Р ю д е м а - 

н у).

Геологическое распространение Hydrozoa
('роди способных к сохранению в ископаемом состоянии Hydrozoa настоя

щим Ilydrocorallinae достигают впервые значительного распространения в тре- 
1ИЧИЫХ отложениях, если оставить в стороже некоторые редкие, близко стоящие 
и ним формы из мезозоя (Balatonia в триасе, Milleporidium в мальме, Millestroma
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в мелу и т. д.); но только в настоящее время они принимают участие в весьма 
значительной мере в строении коралловых рифов или в накоплении зоогенных 
известняков.

Точно так же и настоящих Tubulariae находят только с (? мела) третич
ного периода; напротив того, широкое распространение в верхней юре (титоне), 
именно в Средиземноморской области, имеют родственные им роды (Ellips- 
actiniat Sphaeractinia), тогда как триасовый Heterastridium, а также встречаю
щийся в мелу северной Европы род Parkeria и др. принадлежат к редким 
находкам.

Чрезвычайно важными окаменелостями п а л е о з о й с к о й  эры явля
ются строматопориды, принимавшие в верхнем с и л у р е  и д е в о н  е 
особенно существенное участие в постройке тогдашних коралловых рифов и 
отложений значительного количества известняков; а именно, силур Сев. Аме
рики, Скандинавии и СССР, девон Европы (Германия, Девоншир, Урал, 
Испания) весьма богаты ими. В п е р м и  Ост-Индии они играют также 
немаловажную роль и, напротив того, отсутствуют обычно в Америке и в 
Европе . В  м е з о з о е  встречаются только весьма скудные представители 
строматопорид.

Группа граптолитов появляется впервые в верхнем к е м б р и и ,  где их 
присутствие может быть достоверно доказано, в то время как в слоях н и ж 
н е г о  и в е р х н е г о  с и л у р а  граптолиты принадлежат уже к хара
ктернейшим окаменелостям и доставляют ряд превосходных руководящих 
ископаемых в так называемых «граптолитовых сланцах». Затем в девоне грап
толиты становятся уже редки и в нижнем карбоне вымирают. Во множестве 
они встречаются в верхнесилурийских кремнистых, углистых и квасцовых 
сланцах Фихтельгебирге, Тюрингии, Саксонии и Чехии; далее на Гарце, 
в Польше, Силезии, в Прибалтийском крае и на Урале; в Швеции и Нор
вегии, в Кумберленде, Уэльсе, северной Англии, Шотландии и Ирландии; 
в Нормандии и Бретани, Испании, Португалии, Сардинии и Каринтии. В пре
красной сохранности они наблюдаются в Канаде и Ньюфаундленде, Нью-Йор
ке, Огайо, Теннесси, Висконсине, Арканзасе, Айове. Виргинии, кроме того, 
в Ю. Америке (Боливия) и юго-восточной Австралии.

Иэ граптолитов Dendroidea встречаются от верхнего кембрия до нижнего 
карбона; Axonolipa ограничиваются верхним кембрием и нижним силуром; 
среди Axonophora в н и ж н е м  и в е р х н е м  с и л у р е  отмечаются 
Diplograptidae и Climacograptidae, a Monograptidae почти всегда, за исключе
нием редких находок в девоне, встречаются в верхнем силуре.

Благодаря накоплению нового обильного материала, следует остановиться 
несколько подробнее на находках граптолитов в СССР.

В России они были известны только из Прибалтийского края и По долин; 
некоторые намеки были на их находки и на Ново-Сибирских островах. В на
стоящее время граптолиты обнаружены в различных местностях Туркестана, 
на Алтае, южном Урале, например Тоболе (верхний силур), в Прибалхашском 
районе (Казакстан), на мысе Желания (Новая Земля), в низовьях р. Енисея 
и в .Якутии, на р. Колыме (нижний силур). Имеются также сведения о наход
ках граптодитов на северном Урале, о. Колгуеве и в других местностях.

Ч т о  касается возраста их, то для Казакстана констатированы ллацдейльские 
формы, для р. Колымы арениг (Didymograptus М'Соу, Phyllograptus Hall, 
Glossograptus Emm., Cryptograptus Lapw.) и для мыса Желания и низовьев
р. Енисея томимо глинистые сланцы карадока (с Climacograptus Hall).

На основании имеющихся данных следует говорить о почти полном тожде
стве граптолитов из Зап. Европы и Востока Европ. и Азиатск. частей СССР.
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3. Класс Scyphozoa (Acalephae)
Cnidaria, часто размножающиеся чередующимися поколениями; однако по- 

нплсние полипов у них большею частью редуцируется и иногда даже и совсем вы
падает, тогда как медузы, характеризующиеся отсутствием velum (Acraspede) 
и рассеченным на лопасти краем зонтообразного тела, всегда хорошо развиты. 
Желудок мешковидный, четырехлопастной, с гастральными нитями.

У планктонных сцифомедуз, достигающих 1 м. величины, отсутствует 
vuliim (craspedon) гидромедуз. Край их зонтообразного тела всегда рассечен 
ни лопасти и дает, по крайней мере, 8  выемчатых лопастей, заключающих 
и ( моих углублениях такое же количество чувствительных телец, а также 
мш ущих нести и щупальцы.

Соответственно лопастной рассеченности зонтообразного края, на нижней 
стороне снабженного плотным м у с к у л ь н ы м  к о л ь ц о м ,  которое
• |бссиечивает движение, вся медуза представляет радиальное строение тела 
(кратное 2  или 4). Ротовое отверстие, вытянутое обыкновенно в 4 сильных 
ротовых отростка, ведет в желудок, часто снабженный радиальными выро
стами (карманами), в которых развиваются половые органы и щупальцеоб- 
рннпме нити, способствующие пищеварению (гастральные нити) и располо
женные группами в количестве, кратном 4.

Seyphozoa распадаются на 4 отдела: Cubomedusae, Stauromedusae, Pero- 
mcdusae (Coronata) и Discomedusae.

Ископаемые формы полипов среди Seyphozoa до сих пор еще не найдены. 
По часто встречаются и медузы, вследствие отсутствия твердых образований 
м их теле, несмотря на их значительную иногда величину. Только при особо 
плит приятных условиях они могут давать отпечатки, поддающиеся зоологи- 
чпекпму определению. К древнейшим Discomedusae (Rhizostomidae), обладаю
щим плоским без кольцевой бороздки зонтом, принадлежит, повидимому, 
I'vylua Ch. Walcott из среднего кембрия Канады. В ломках литографского камня 
и 1|||тльцпайнте, Эйхштедте и Золенгофене во Франконии нередко попадаются 
нпгпи'ппые отпечатки медуз, среди которых вследствие отличной сохранности 
иыделяются некоторые большие формы, точно так же принадлежащие к группе 
ршюстомид, как то: Rhizostomites admirandus Haeck. (рис. 308). Сюда же отйо-
• нгея и другие роды из литографского сланца, как Saemaeostomites Haeck., 
Myufjramma и Cannostomites Maas. В тех же самых отложениях, что только 
•im упомянутые формы, встречаются также и некоторые представители Coro- 
uata, у которых диск делится кольцевой бороздкой на среднюю часть (corona) и 
I in ружмый лопастной венец, как то: Paraphyllites Maas и Ephyropsites v. Am
nion; o/umico, находки эти составляют величайшую редкость.
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Из н и ж н е г о  м е л а  (верндорфские слои) Карпат М а а с  описывает 
прекрасно сохранившиеся отпечатки медуз, примыкающих к ныне живущему 
роду Atolla (из Coronata) под названием Atollites. Весьма возможно, что к тому 
же роду относится и Medusina geryonides v. Huene из доггера Вюртемберга".

Отпечатки, встречавшиеся в кремневых желваках верхней) мела северо
германской равнины и неправильно принимавшиеся за медуз, согласно G o t t -

s c h e ,  относятся к губкам.
В высшей степени интерес

ны, но еще спорны по существу 
некоторые отпечатки, с доста
точной вероятностью принимае
мые ̂ все-таки за медуз. Таковы 
четырехугольные образования, 
описанные сначала Т о  р р е ■ 
л е м как Spatangopsis, из к е м- 
б р и й с к о г о  песчаника Луг- 
неса в Швеции. Н а т г о р с т  
считает их за выполнения га
стральной полости медуз ( M e d v r  
sites lindstroemi Linnars. =  Me
dusina costata Torell). В сред
нем кембрии Алабамы доволь
но часто находят 4 — 12-лопа- 
стные тела, состоящие из зер
нышек песка, принимаемые 
W а 1 к о t  t’oM за выполнения 
гастральной полости медуз (Lao- 
lira, Brooksella, DactyMdites). 
В н и ж н е к е м б р и й с к о м  
песчанике Ч ех и и  Эстонии и 
штата Нью-Йорк встречаются 
круглые отпечатки, снабженные 
радиальными лучами, считаю
щиеся за медуз. Более или менее 
проблематическими являются 
принимаемые частью за медуз 
остатки из н и ж н е г о  с и 

л у р а  Даларне (Laotira silurica v. Huene), из с р е д н е г о  д е в о н а  
Лауренбурга на Лане (Brooksella rhenana Kinkelin), из девона штата Нью- 
Йорк (Paropsonema Clarke, Discophyllum Hall, Plectodiscus Ruedemann) и из 
п е р м и  Тюрингии (Medusina atava Pohlig).

Рис. 308. R h izo sto m ites  ad m ira n d u s  Haeck. Из литограф
ского сланца Эйхштедта. X V?- Отпечаток ясно пока
зывает рассеченный на лопасти край зонтообразного 
тела, прилегающее к нему хорошо развитое мускульное 
кольцо и находящийся в середине разветвленный желу
док (недостающие части окаменелости дополнены со

гласно сохранившимся частям).
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Тип IY
Echinodermata. Иглокожие

Переработано Д. М. Ф е д о т о в ы м
Иглокожие являются морскими, прикрепленными или свободно-подвижными 

финитными, с радиальной симметрией, возникшей из двубокой симметрии; они 
•прикуют тип животных, по плану строения резко обособленный от других 
• mmи. Тело их состоит из 10 чередующихся частей: пяти радиусов, или 
•шпулмкров, и пяти интеррадиусов, или интерамбулакров; в типичном случае 
ипнисожее имеет форму мешка и шара или, когда амбулакры представлены

I'm. m  Схема строения радиально-симметричных иглокожих. Л —морская звезда с актинальной 
(t'l'MMioft) стороны (снизу), В  — морской еж с актинальной стороны, С— морской еж сбоку, £> — голо- 
»урин сбоку, а  — абактинальная, о — актинальная сторона, г  — радиус или амбулакр, i — интеррадиус 
•нм ипгсрамбулакр, I — линии, по которым животное можно разделить на лучи, ротовые щупальцы

(по Боасу).

пшГюдными руками, форму звезды (рис. 309). Радиальная симметрия обычно 
иитилучевая и распространяется как на признаки наружного строения, так 
и пн пнутренние органы. Она возникает с развитием особой амбулакральной 
• иггпмы, состоящей из кольцевого * Канала, расположенного около пищевода, 
и нити радиальных сосудов, отходящих в радиальном направлении от коль
ни м и г и  канала, от которого в интеррадиусе отходит каменистый канал, откры- 
нающийся наружу гидропорой или мадрепбритом. Эта система онтогенетически 
ци;шикает как часть вторичной полости тела. Радиальная симметрия тела 
нарушается присутствием плоскости симметрии, в которой лежит непарная 
1И1||пгюра или мадрепорит и часто половое отверстие. Иглокожие характе- 
рииуются присутствием известкового скелета (из СаС08) в виде пластинок, 
I «',11141, разнообразной формы и игол, возникающего в соединительной ткани под 
нижи и. Иными словами, скелет иглокожих является внутренним, хотя часто 
1чп элементы расположены очень поверхностно под покровным эпителием. 
I уОчитоо строение характерно для скелета иглокожих, причем скелетные обра

219



зования, несмотря на очень большие различия в форме и строении, обладают оди
наковыми оптическими и кристаллографическими свойствами, а именно, каждый 
скелетный элемент обладает свойствами кристалла известкового шпата. Скелет 
иглокожих, будучи тесно связан с строением животного, имеет важное морфоло
гическое и систематическое значение. Кишечник в виде узкой трубки или меш
ковидный, с ротовым и анальным отверстиями, расположенными на противо
положных сторонах тела, или, когда кишечник искривлен петлеобразно, рот и 
анальное отверстие сближены и лежат на одной и той же стороне тела.

Центральная нервная система состоит из околоротового кольца и отхо
дящих от него радиальных нервов. Органы чувств развиты слабо. Органами 
дыхания являются кожные выросты или складки стенок тела, реже встре
чаются внутренние органы дыхания. Кровеносная система состоит ив около
ротового кровеносного кольцевого сосуда или сплетения и отходящих от него

в

Рис. 310. А  — горизонтальный 
разрез через иглу морского 
ежа (острова Фиджи). В  — раз
рез параллельно верхней по
верхности через пластинку 
панцири современного мор
ского ежа (Sphaerechinus), 

Увел.

Рис. 311. P en tacrin u s su b  teres  Goldf. A  — сре
динный вертикальный разрез стебля в напра
влении, указанном на D . X 18. В  — горизон
тальный разрез стебля в направлении, указан
ном на С. X 18. С и D  — стебель в нат. вел.

Белая юра. Рейхеыбах, Вюртемберг.

радиальных кровеносных сосудов. Особых органов выделения нет, кроме осе
вого органа, имеющего помимо других функций также и выделительную. Про
цессы выделения происходят в разных местах тела, не будучи локализованными.

Движение у свободно-подвижных форм происходит с помощью парных 
амбулакральных ножек, являющихся выростами ра иальных амбулакральных 
сосудов, или реже с помощью подвижный рук. Внутренние органы находятся 
в обширной вторичной (целомической) полости тела, жидкость которой по 
химическому составу очень сходна с морской водой, но имеет примесь белков. 
Органы размножения обычно также радиально симметричны в соответствии 
с общей симметрией тела и состоят из пяти пар половых желез, реже имеется 
непарная половая железа. Размножение обычно происходит половым путем, 
при чем имеются свободно плавающие личинки. Некоторые иглокожие (на
пример морские звезды, офиуры и голотурии) могут размножаться также 
бесполым путем — делением. Все иглокожие являются исключительно мор
скими, прикрепленными или свободно-подвижными, придонными животными, 
встречающимися на разных грунтах, от береговой зоны до глубин более 7000 м. 
Они питаются животной и растительной пищей или детритом.
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К и и ь е соединял иглокожих вместе с кишечнополостными в тип Radiata 
I • и sc it р т выделил их в самостоятельный тип, который резко отличается

• 1«и1111’Ч1юполостных прежде всего присутствием вторичной полости тела. В
••«и ....... «.о время иглокожих, согласно данным сравнительной анатомии и эм-
"I и" и тип, объединяют вместе с Enteropneusta и Chordata в группу типов 
ih-nirrnstumia.  %

Inn иглокожих делится на два подтипа со следующими классами:
I П о д т и п  Pelmatozoa. Классы: Carpoidea, Cystoidea, Thecoidea, Bla- 

•*••1 dm и Crinoidea.
' П о д т и п  Eleutherozoa. Классы: Asteroidea, Ophiuroidea, Ophiocistiaf 

I ihtfwidm и Holothurioidea.
Пу oi по данным палеонтологии, сравнительной анатомии и онтоге! ии, 

MHiHitojifiie произошли от билатерально-симметричного, свободно-подвижного 
hi which. На это говорит то, что древнейшие ископаемые иглокожие (карпоидеи) 
им ни он латерально-симметричными; взрослые ископаемые и современные игло- 
•м мп ми при радиальной симметрии обычно сохраняют одну плоскость симмет
рии, и которой лежат мадрепорит и половое отверстие; личинки современных 
имшсплсих являются билатерально - симметричными свободно - подвияшыми 
"рим1и.1мями. Предок иглокожих, вероятно, имел вытянутую форму тела, пять 
мир щупалец, кишечник в виде трубки с ротовым и анальным отверстиями на
• "•рпцнпм и заднем концах тела и вторичную полость тела, состоящую из 
Ч'нм парных отделов. Радиальная симметрия у древнейших иглокожих стала 
I -• И1И11мться с переходом от подвижного к прикрепленному образу жизни. 
И» ткижие произошли, вероятно, в докембрии, когда наметились главней- 
in но классы этого типа.

I. Подтип P e l m a t o z o a
Прикрепленные с помощью стебля или непосредственно абактинальной 

fnnoрольной, нижней) поверхностью тела или, реже, свободные во взрослом со
пи пинии иглокожие, имеющие мешковидное, чашечкообразное или шаровидное 
пи «о, покрытое известковыми пластинками, обычно образующими панцырь. 
Ни иктинальной (оральной, верхней) стороне тела в центре помещается рот, 
и по то рому сходятся радиальные, амбулакральные открытые желобки, и аналь- 
нп1' отверстие, находящееся обычно в заднем интеррадиусе. Мадрепорит, или 
пн)ршюра, и половое отверстие часто находятся между ротовым и анальным 
отверстиями. Амбулакральные желобки или ограничиваются поверхностью 
♦ими н с обеих сторон имеют мелкие членистые придатки — брахиолы, или ди-
• wii tMtbte их концы переходят на свободные, членистые руки. Пища поступает 
и рот пассивно благодаря току воды, проходящему по амбулакральным желоб- 
пт  Средний (? нижний) кембрий—ныне.

Pelmatozoa делятся на пять классов: Carpoidea, Cystoidea, Thecoidea, Bla- 
*lnhlm и Crinoidea, из которых до настоящего времени дожили только морские 
•in Iим, представленные ныне многочисленными родами и видами (не менее 
'•пи мндои), преимущественно в виде бесстебельчатых форм.

1. Класс Carpoidea
Пнмершие, стебельчатые, прикрепленные или лежачие, неправильные Pel- 

loiitoinn с более или менее выраженной двусторонней симметрией, без пятилуче- 
*• ч симметрии. Чашечка сдавленная, разнообразной формы, часто гибкая, 
in пчоо с одной плоской и  другой выпуклой сторонами, образованная таблич
но по,  расположенными по двусторонней симметрии. Стебель полый, внизу 
по, wo заостряющийся, весь или частично покрытый двумя рядами табличек, 
и •• «о. всей нс рта и анального отверстия разнообразно и отличасШя сравнительно 

арцса пп Pelmatozoa. Таблички чашечки без пор, наличие гидропоры (или ма-
• »1" оприша) а полового отверстия не установлено. Рук нет, очень редко ветре-
..... ..  брахиолы. Средний кембрий — силур.

Мппючка с двусторонней симметрией, сдавлена в плоскости, параллельной 
•hi . мири, г выпуклой верхней или «спинной» стороной, плоской или вогиу- 
I»*II интпгП или «брюшной» стороной, прилегающей ко дну моря, часто с
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ясно различимыми правой и левой сторонами, с передним концом, где нахо
дятся ротовое и анальное отверстия или одно из них, и задним концом, со 
стеблем. Чашечка была вся гибкая или с одной гибкой стороной; способность к 
сокращениям и расширениям тела была связана с введением и выведением 
воды для питания и дыхания. Чашечка образована крупными полигональными, 
неправильными табличками, по краю чашечки находятся маргинальные та
блички, между ними на*верхней стороне более многочисленные и менее пра
вильно расположенные эпицонтральные таблички, а на плоской нижней 
стороне — гипоцентральные. Стебель на всем протяжении образован двумя 
рядами табличек, или же в верхней его части таблички лежат в беспорядке. 
Нередко верхняя полая часть стебля сократима и зачастую способна повора
чиваться на стило коне ,или стилоиде; нижняя часть стебля твердая, скеле- 
тизированиая. Иногда рот и анальное отверстие находятся впереди, обычно 
положение рта и анального отверстия иное, чем у остальных Pelmatozoa, оно 
разнообразно у разных родов и зависит от образа жизни и условий суще
ствования. У некоторых родов ротовое отверстие атрофируется, а анальное 
отверстие функционирует для принятия пищи и выведения (И е к е л ь, Г и с- 
л е н); ряд щелевидных отверстий на верхней стороне чашечки функциони
руют, по И е к е л ю, как половые отверстия, по Г и с л е н у — как жабер
ные щели; по мнению же Б  э з е р а, анальное отверстие остается таковым, а 
указанные щели являются «новым ртом». У немногих форм наблюдаются ам
булакральные желобки, ведущие ко рту, однако, без всяких следов радиальной 
симметрии.

Весьма вероятно, что эти чрезвычайно своеобразные животные, как пред
полагали И е к е л ь ,  Б э з е р  и П о м п е ц к и й ,  вели придонный образ 
жизни, лежа плоской, нижней стороной тела на дне моря и закрепляясь, как 
якорем, подвижным стеблем, и обычно питались песком и илом.

И е к е л ь  объединил эти своеобразные формы, которые до него относи
лись к цистоидеям, в класс Carpoidea и рассматривал их как своеобразных 
Pelmatozoa, которых можно было бы свести к Eocystidae с их длинным, черве
образным телом (древнейшие остатки которых известны из нижнего кембрия). 
Б э з е р  рассматривает Carpoidea как примитивных иглокожих, которые дву
сторонней симметрией, отсутствием признаков радиальной симметрии и види
мым отсутствием гидропоры и полового отверстия отличаются от всех других 
классов.

Но на ряду с этими примитивными чертами строения Carpoidea обладали 
признаками вторичного характера, выражавшимися в асимметрии многих 
частей тела. Carpoidea имели, повидимому, ограниченное песчано-глинистыми 
слоями распространение от кембрия до нижнего девона, встречаясь обычно в 
виде редких ископаемых в разных местах Европы, в особенности Чехии, 
а также в Сев. Америке. Несколько представителей этого класса известны из 
нижнего силура Ленинградской обл. и Эстонии. Carpoidea в общем изучены не
достаточно. Здесь приводится с некоторыми изменениями классификация 
карпоидой И о к е л я, которая, однако, в значительной степени носит услов
ный характер.

1. Отряд C in c ta  Jaek .

Чашечка с толстыми маргинальными табличками и мелкими табличками 
между ними. Рот с амбулакральными желобками, анальное отверстие закры
вается большим клапаном. Стебель из одинаковых боковых табличек и мелких 
промеоюуточпых.

1. Сем. Trochocystidae Jaek.

Чашечка овальная или сердцевидная, маргинальные таблички с закругленными 
боковыми краями. Амбулакральные желобки ясно развиты. Кембрий.

Trochocy elites Ншт. (рис. 312). Два длинных амбулакральных желобка, 
гипо центральные тмблички одинаковые. Средний кембрий. Чехия.

Trochocystcddes Jiick. (рис. 313). Снаружи мелкие, внутри крупные гипо- 
центральные таблички, невидимомутолько 1 1  толстых маргинальных табли
чек, короткий с к о л о т ш и ш о ванный амбулакральный желобок. Средний кем
брий. Чехия. *
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2. Сем. Gyrocystidae Jaek.
Inin предыдущие, но рот только с коротким выпячиванием на месте амбула- 
илп.'п желобка, Маргинальные таблички сбтгу заострены. Кембрий. 
tifiinrystis Jaek. Маргинальные таблички с резким боковым краем, нет вы- 

1'м»I««' 11111»i х амбулакральных желобков. Анальный клапан поддерживается 
их м.цмм Гюлее крупных эпицентральпых табличек. Средний кембрий. Франция.

hrrncystis Gislen. Без амбулакрального желобка. Имеется 10 маргиналь- 
пн -1 Iмп»1ич1чс, достигающих эпицентральных и гипоцентральыых табличек, 
" ‘ ( t) у ч ти те  иных проксимальных маргинальных таблички. Средний кем- 
"|ни Ипшиия.

Рис. 312. А  — С  —  T roch ocystites boh sm icu s Barr. А  — верхняя сторона чашечки без эпи- 
цгнтрпльных табличек, Д  — нижняя сторона, С — схематический поперечный разрез ча
шечки на половине высоты, М , М г 1—6 , 1Х—6 Х — маргинальные таблички, — эпицен- 
1ряльные, Н с  — гипоцентральные таблички, А  — анальное, О — ротовое отверстия, А т  — 
окончание амбулакрального желобка. Средний кембрий. Чехия. D  — T rochocystites  
lon tii/ossa tu s Jaek. Спереди. О — рот, А  — анальное отверстие, М л — Ма' — М 9' — 

маргинальные таблички. Средний кембрий, Чехия (по И е к е л ю).

2. Отряд M itr a ta  Jaek. •
Чашечка овальная, с большими табличками на обоих краях или на одном; пер- 

4мч»к» I базальных таблички, иногда к ним от эпицентральных табличек дооа- 
нтетт пятая; вероятно, одно отверстие кишечника на переднем конце ча- 

/<, маргинальные таблички едва утолщены, Стебель двурядный, 1

1 . Сем. Mitrocystidae Jaek.
Чашечка плоско-овальная. Нижняя сторона плоско-вогнутая, с 1 — 2 боль

шими и нтсолысими меньшими срединными табличками, с большими краевыми
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табличками, между которыми на верхней стороне чашечки находятся чешуй
чатые таблички, расположенные в беспорядке. Базальных табличек 4. Силур.

Mitrocystites Вагг. (рис. 314). Верхняя сторона чашечки покрыта довольно 
крупными, нижняя мелкими табличками. Нижний силур, Чехия.

Mitrocystella Jaek. (Anomalocystites incipiens Вагг.)—нижний силур, Чехия.

2 . Сем. Lagynocystidae Jaek.
Чашечка в высоту больше, чем в ширину, слабее сдавлена, узкие бока ее закруг

лены, покрыта твердыми табличками с волнистой наружной скульптурой. 
Основание из 4 — 5 больших табличек. Нижний силур.

Lagynocystis Jaek. (pro Anomalocystis pyramidalis Вагг.) (рис. 315). Чашечка 
фляжкообразная, внизу плоско притуплена, нижняя сторона из 5 больших

Рис. 313. T rochocystoi- 
d es  p a r v u s  Jaek. Рекон
струкции. Средний кем
брий, Чехия (по Ие к е- 

л ю).

Рис. 314. M itro c y s tite s  
m itra  Вагг. Нижняя сто
рона. Нижний силур, 
Чехия (по И е к е л ю).

Рис. 315. L a g y n o c y stis  p y r a m id a lts  Вагг. 
А  — верхняя сторона, В  — нижняя сто
рона, между А  и В  — стилоид. Ниж
ний силур, Чехия.Х 3 (по И е к е л ю).

табличек, верхняя внизу образована большими, наверху — мелкими таблич
ками. Наверху 2 утолщенных таблички несут «proboscis». Огилоид с несколь
кими шипами. Нижний силур. Чехия.

Balanocystites Вагг. — нижний силур, Чехия.
? Ateleocystites Bill. — нижний силур, Канада.

3. Сем. Anomalocystidae Meek
Чашечка овальная, сдавленная, из больших табличек, с резким боковым краем. 

Верхняя вздутая сторона с мелкими, но прочными табличками. Силур.
Anomocystis Jaek. (pro Anomalocystites ensifer Barr.). Чашечка овальная из 

немногих крупных табличек, наверху вытягивается в рог. Средний отдел 
нижнего силура. Чгхия.

Anomalocystites Hall. Чашечка овальная, с прямой заостренной боковой 
стенкой, внизу глубоко вдавленная. Таблички на верхней выпуклой стороне 
чашечки мельче и многочисленнее, чем на нижней, вогнутой. Нижние эпицен- 
тральные таблички лежат в зоне 4 базальных табличек. Анальное отверстие 
лежит очень низко на выпуклой стороне чашечки. Брахиолы слабые, ните
видные. Верхний отдел нижнего силура. Сев. Америка.
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Placocystites Коп. (рис. 316). Чашечка овальная, боковые края острые, 
передний край притуплен. Таблички верхней и ншкней сторон чашечки сим
метрично расположены; два выроста на переднем конце чашечки, вероятно, 
ел у жили для опоры и вряд ли функционировали как брахиолы. Верхний си
лур. Англия.

Эта форма обнаруживает пора
зительное конвергентное сходство с 
1Ч( urocystitcs из Dichoporita.

3. Отряд C orn u ta  Jaek.
Чашечка сплющена, с твердыми мар

гинальными табличками и о вырос
том на переднем конце. Одно отвер
стие кишечника (анальное). На верх
ней стороне чашечки сбоку основания 
находится ряд щелей (жаберные 
щели — по Г и с л е н у , половые отвер
стия — по И е к е л ю, новый рот —■ 
и»* 1>эзеру). Стебель ниже крупного 
стнлокона состоит, видимо, из одного 
ряда члеников.

1. Сем. Ceratocystidae Jaek.

в

Чашечка С обеих сторон окаймлена Рис- 316- Placocystites forbesianas de Коп. А — 
твердыми болъгиими табличками. Г ^ Г в - Р— я(̂
* Отверстие кишечника на боковом краю гнутая сторона. Ъ — базальные, v  — вентральные,
тшечки. Вырост широкий. Стебель ш — маргинальные таблички. Верхний силур. Dud- 
иаверху мешковидный, неправильно 1еу’ Англия (ПО и е к е л ю).
скелетизированный. Кембрий.

Ceratocystis Jaek. (рис. 317). Имеется ряд щелевидных отверстий на верх
ний стороне чашечки у ее нижнего края, которые И е к е л е м  считаются по-

Рис. 317. C e r a tw y s t is  p e m e r i Jaek. А  — нижняя сторона, В  — верхняя сторона 
г рядом щелевидных отверстий (tp ). Нижний силур, Шотландия (по Бэ з е р у ,  

из Г и с л е н а).

•иммми отверстиями, Г и е л е  н о м  — жаберными щелями, Б э з е р о м —ввод
имым отверстиями кишечника для принятия шпци. Средний кембрий. Чехия.

2. Сем. Cothurnocystidae Bather
Чашечка очень широкая, с узкими маргинальными табличками и  многочис- 

•MMM.Mifi мелкими эпицентральными и гипоцентральными табличками. Отвер-
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отие кишечника насверху чашечки. Стебель наверху двурядный, ниже стилоида 
однорядно-членистый. Нижний силур.

Cothurnocystis Bather (рис. 318). Чашечка неправильного очертания, 
формы сапога. Рта нет, анальное отверстие наверху, служило для введения и 
выведения пищи (Г и с л е н). Ряд щелевидных отверстий на верхней сторопе 
чашечки у базального края более многочисленных, чем у Ceratocystis. Ниж
ний силур. Шотландия.

4. Отряд S o lu ta  Jaek.
Чашечка б овально вдавлена, неправильно овальная, слабо сдавлена, с 2 не

одинаковыми выростами, таблички чашечки полигональные, неправильные, сте
бель резко двурядный с длинными, толстыми, чередующимися члениками, бе? 
стмлош)а.

1. Сем. Dendrocystidae Jaek.
Чашечка мешковидная, слабо сдавлена, образована много

численными, мелкими у неправильными табличками у с чле- 
нисто-скелетизированным выростом— брахиолой. Анальное 
отверстие сбоку, внизу t недалеко от стебля. Стебель без 
боковых придатков. Нижний силур.

Рис. 318. C o tn u m o cystis  e liza e  Bather. А — нижняя сторона, 2? — верхняя сто
рона с рядом щелевидных отверстий (/р). 7—/ /—маргинальные таблички, о/к — 
анальное отверстие. Реконструкция по Б э з е р у. Нижний силур, Шотлан

дия. Около Vi нат. вел.

Рис. 319. D en drocys-  
to id e s  sco ticu s  Ba
ther. Нижний силур, 
Шотландия (по Б э- 

з е р у).

Dendrocystites Barr, с расширенным, неправильно склетизированным верх
ним отделом стебля.

Верхний отдел нижнего силура. Чехия, Эстония, СССР (Ленингр. обл.).
В . rossicus Jaek.

Dendrocystcides Jaek. (рис. 319)! Чашечка, помимо брахиолы, с длинным до
бавочным выростом. Верхний отдел стебля с двумя рядами табличек. Средний 
отдел нижнего силура. Шотландия. D. scoticus Bather.

Свм. Bhlpldocyetldae Jaek. Согласно новым, еще не законченным иссле
дованиям Г е к к е р а, характеристики сем. Rhipidocystidae и рода Rhipido- 
cystiSy данные И е к е л е м, требуют полной переработки, в силу чего здесь 
они не приведены.

Согласно этим исследованиям, сем. Rhipidocystidae нельзя оставлять в 
отряде Soluta. Rhipidocystis встречается в нижнем силуре Ленинградской обл. 
и Эстонии.
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2. Класс Cystoidea
lh,nn рш не, коротко-стебельчатые, реже бесстебельчатые, прикрепленные 

I ImtihutHi с иеустановившейся пятилучевой симметрией. Чашечка (тека) обра- 
*"*♦♦»*•* многочисленными, большею частью неправильно, реже правильно пеп- 
••htui/mu расположенными табличками, пронизанными порами. Центральное 
г  "Mi мне п эксцентрично расположенное анальное отверстия на верхней стороне
• *••••» *iit /*, между ними гидропора (или мадрепорит) и половое отверстие.
4imi/ ишрольные желобки чаще открытые, реже прикрытые табличками,

• М'ммт расходящиеся от ротового отверстия по чашечке или по рукам и бра-
• к.»мм. VN/km (брахиолы) развиты слабо, иногда ветвятся, редко с пиннулами,
....... м отсутствуют.

Чшнечка имеет шарообразную, мешковидную, яйцевидную, грушевидную, 
1>* ы' цилиндрическую форму и образована четырех-, пяти-, шестиугольными 
н ж I тли тональными табличками, которые прочно соединены друг с другом 
ПМН1МП. Число табличек чрезвычайно колеблется, от 13 до многих сотен, и
• " M.ico и исключительных случаях они располо- 
'i.t'iiM правильно пентамерно. Обычно нет резкой 
I римпцы между актинальной (оральной, верхней) и 
.имишналы-юй (аборальной, нижней) системами
• ••о 1НЧПС, ав  случаях, когда амбулакральные же- 
|| • п • с 11 от рта непосредственно переходят на руки 

н <ц| орихиолы, нет деления на радиальные и интер- 
Iмщпильные части чашечки. Обычно латеральные
• ••ишчки, расположенные на боках чашечки, по-
• ii'iinmo переходят на актинальную сторону тела, 
и и ом.ко у немногих форм они расположены пра
щи м мл ми венцами. Напротив, основание образо- 
1М11ИI правильным венцом табличек с сочленовной 
111»11прхмостыо для прикрепления стебля или не- 
нтнодственно для прикрепления к субстрату.

Готовое отверстие (рис. 320), центральное или 
in им и центральное по положению, находится на 
верхней (актинальной) стороне чашечки, проти
воположной той стороне, к которой прикрепля-
• I« и ствол или стебель. Ротовое отверстие иногда 
пинцет прикрыто пятью мелкими табличками 
<ирпгимо,оральные таблички), которые отвечают 
ирмл 1.НЫМ табличкам морских лилий. От рта ра
ит ЛI.IIO ОТХОДИТ от двух до пяти простых или 
рмшн'тмленных амбулакральных желобков. Ки- 
iiir'iiiinc загнут по направлению часовой стрелки.
\ им л ы юе отверстие так же, как и ротовое, лежит на верхней, реже на боковой

• трине чашечки, постоянно эксцентрично, часто в интеррадиусе между 1и V  
Iи» тугими. Оно часто закрыто клапаном в виде пирамидки (анальная пира
ми мсп), состоящей из пяти или более треугольных пластинок, или анальное
• и перстне может быть прикрыто неопределенным числом мелких табличек.
Г.... .ши анальное отверстие толковалось Л. Б у х о м ,  Ф о л ь б о р т о м ,
• I« • • |» Г» о со  м и Г о л л о м  как половое отверстие. Между ротовым и аналь-
III iM птнорстиями (рис. 320) лежат ближе ко рту пора (гидропора) камени- 
 . или м а д р е п о р и т  и дальше от рта небольшое половое от-

pi ню (гонопора, по Г е к к е л ю ,  париетальная пора, по И е к е л ю). 
lliiHi in гидропора сливается с половым отверстием. Часто они очень мелки 
и щ• 11>му остаются незамеченными.

Дм Пул акральные желобки, которые имеются у большинства цистоидей, 
pm и о нитей по радиусам от рта; обычно они простые, реже дистально развет- 
miMiiii.H'. У немногих форм амбулакральных желобков нет, порой они очень
• •«* I * • * пси, часто они имеют вид бороздок на верхней поверхности чашечки, ни
ти  in пг пронизывают стенку чашечки, нолежат или на особых табличках ее, 
•• hi и неглубоких бороздках чашечки (Callocystites, рис. 324, Pseudocrinites). 
\мпудм1срильные желобки очень разнообразной длины, чаще они ограничи- 
•«м»*•ми верхней стороной чашечки, иногда же они почти достигают основания

22г

Рис. 320. Схема строения цис.ои- 
деи, показывающая соотношения 
между радиальной и двусторонней 
симметрией. 1— V— радиусы амбу
лакральной сисями, о — рот, т — 
мадрепорит, ^ —половое отвер
стие, ап  — анальное отверстие, 
последние три лежат в плоскости 
симметрии, в заднем анальном ин

террадиусе.
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Рис. 321. Кана
лы, прорезаю
щие внутренний 
слой A ris to c y s ti

tes.

ее. Иногда амбулакральные желобки ограничены с каждой стороны одним или 
двумя рядами табличек, налегающих на таблички чашечки. Кроме того, ам
булакральные желобки бывают прикрыты кроющими табличками, располо
женными в чередующемся порядке. На своих концах или на концах своих 
разветвлений они переходят на брахиолы, которые в виде членистых, ните

видных придатков поднимаются над поверхностью чашечки. У 
некоторых форм без наружных амбулакральных желобков {Ап- 
stocystidae) существует открытая Б а р р а н д о м  на внутрен
ней стороне табличек чашечки система коротких, на дисталь
ных концах веерообразно разветвленных желобков. Эти так 
называемые «hydrophores palm^es» Б а р р а н д гомологизиро- 
вал с гидроспирами бластоидей, но II е й м а й р считает их 
эквивалентными с субтегминальными амбулакральными желоб
ками морских лилий.

С т р у к т у р а  табличек чашечки цистоидей обнаруживает весьма свое
образные особенности. В то время как у Carpoidea и Thecoidea, как и у Crino- 
idea, таблички состоят из одного известкового гомогенного слоя, большей или 
меньшей толщины, и лишены пор, таблички чашечки цистоидей состоят из 
наружного, топкого, гладкого, плотного, извест
кового слоя («эпидермиса») и более толстого, 
внутреннего, известкового слоя (stereotheca) и 
обычно более или менее густо продырявлены по
рами или щелями. У Aristocystites, Glyptosphae- 
rites, Echinosphaera и др. очень тонкая, гладкая, 
известковая мембрана покрывает внутренний цен
тральный слой снаружи и внутри. Более толстый, 
внутренний слой пронизан многочисленными ка
налами, которые проходят к наружной поверх
ности то перпендикулярно (Aristocystites, рис.
321), то по слегка извилистой линии и в редких 
случаях дихотомически ветвятся. Эти каналы 
или открываются порами наружу, или слепо 
кончаются под эпидермисом. Поры табличек 
чашечки имеют правильную форму и расположе
ние. По внутреннему строению поровых каналов и пор и по их отношению к 
табличкам чашечки можно различать два типа: р о м б о в ы е  п о р ы  и д в о й 
н ы е  п о р ы  (или липло поры). Более распространенным типом являются 
ромбовые поры (рис. 323), когда поры располагаются ромбами так, что поло-

Рис. 322. А  — две таблички A ris to 
c y s ti te s  с простыми поровымн от
верстиями с внутренней стороны. 
В  — диплопоры на внешней сторо
не таблички чашечки Q lyp to sph ae- 

r ite s .

Рис. 323. Ромбовые поры. А  — E ch inosphaera , В  — C a ry o c ys tite s  (увел.). На рис. А  — тонкий верх
ний слой удален, так что соединительные трубки лежат открыто. С и С  — поровые щели 
C hirocrlnus (нижний силур), в увеличенном схематическом поперечном разрезе. С  — перпенди
кулярно к шву таблички, С' — параллельно стороне порового ромба, р  — поровые каналы, п — 

шов таблички, таблички — черным цветом (по И е к е л ю).

вина ромба находится на одной табличке, другая половина на соседней та
бличке, при чем шов между табличками образует или длинную или короткую 
диагональ ромба. Ромбовые поры встречаются у родов как с многочислен
ными, так и с немногими табличками чашечки. Ромбовые поры носят еще 
название поровых складок (рис. 323), так как они являются отверстиями 
горизонтальных складок внутреннего слоя табличек, которые могут выда
ваться на внутренней поверхности таблички в виде внутренней складки. Поры 
противоположных сторон ромба соединены прямым каналом, который про-
229



• in in» ннутреннему слою таблички. Иногда эти каналы выдаются на наруж
ен 11и|1г|)\пости чашечки в виде ромбов, но, как правило, они скрыты наруж
ны I ...... таблички и бывают видны только на выветрившихся или отпрепари-

, пин и i.i \  экземплярах. Эти каналы или поровые складки могут быть на всем
........м.шии открыты наружу в виде щелей (поровые щели). Чаще щели зам-
> нцм •» середине на большем или меньшем протяжении. Иногда стенки зам- 
М1ИННИЧСЯ поровых складок или каналов продырявлены рядом мелких от- 
•*» |м ши. Ромбовые поры иногда находятся почти на всех табличках чашечки,
•• - к 11 * у гих случаях они имеются только на отдельных табличках или на всех 
......ичках, которые образуют боковые стенки чашечки, и отсутствуют на ее
• •I*мни стороне. У некоторых родов (Pleurocystites, Callocystites) число ром-
■ IH.Iч нор сильно редуцировано, и они представлены в виде половинок ромба 
ч -111 united rhombs, рис. 324), отделенных друг от друга промежутками. Ча-

(и пт' половинки имеют различную форму и величину, иногда одна из них 
ч1н1 г отсутствовать.

Другим типом пор цистоидей являются двойные поры или д и п л о п о р ы  
|pm :122), которые всегда лежат на одной и той же табличке, а не на двух смеж
им н Каналы, пронизывающие таблички чашечки, имеют U-образную форму и
♦и......... тся двумя мелкими, круглыми отверстиями, которые цродырявли-
нм|и| наружный, покровный, известковый слой
• •и» Iпики, открываясь наружу, или лежат в ви- 
••• • чипых пор под наружным тонким слоем та- 
н 1НЧМ1 в виде д в о й н ы х  п о р  или д и п л о- 
н и р, диплопоры, а иногда три поры лежат на 
||н||| рхпости чашечки в овальном углублении
• mi1лички, окруженном валиком, или на бугор-
иным возвышении. По И е к е л ю, наружные 
••итрггия соседних каналов (иногда и внутрен- 
11111'), когда каналы кончаются одним отверстием, 
иннирно соединены друг с другом под наружным 
ни в рн иным слоем слабо углубленной бороздкой 
iiiMpniiue ходы). Несмотря на значительную раз
ницу в строении типичных ромбовых пор и ди- 
iriniinp, их можно свести к одному типу. Наблю- 
.........  формы, у которых двойные поры распола-
• *«н>к*)| перпендикулярно к сторонам табличек; 
мни| in половина двойной поры лежит на одной та- 
п црпсн, другая половина на соседней табличке.

Эти каналы и поры, которые Б и л л и н г с о м  были названы гидроспи- 
рнми, а И е к е л е м — гидрофорами, вероятно служили для дыхания. Их 
t рнинпиили с порами чашечки криноидей и предполагали, что они доставля- 
м1 миму в полость тела и одновременно служили для дыхания наподобие 

in 11им* 1111(> бластоидей, тем более, что в расположении и характере гидроспир 
нримитппных бластоидей наблюдается известное сходство с поровой систе
мы! цистоидей. По Г е к к е л ю ,  поровая система цистоидей не имеет отно- 
•••••||ни к амбулакральной системе, при чем он считает поры цистоидей полек
■ miмп в известковом скелете, которые были заполнены соединительной тканью 
и. •<|•«»щ• Iк>с11ыми сосудами и, вероятно, имели отношение к дыханию. Во вся-
• ■"М I лучке поры цистоидей не служили для выпячивания амбулакральных
• ..« к, гем более, что они часто покрыты наружным известковым слоем пла-
• • ни к и.

• ишимные р у к и  или брахиолы у цистоидей развиты, как правило, слабо, и 
I* ||1Ч1'Г11ю их зависит от числа разветвлений амбулакров (5, 6 , 9 — 13). 
'I»" м» ру к бывает редуцированным (2—3), иногда руки отсутствуют вовсе. Пяти- 
ч »• мп и гимметрия, характерная для иглокожих, у многих цистоидей не про-
........ .. . пи в расположении табличек чашечки, ни в числе и положении рум.
I ti'ii шптиидей не ветвятся, в типичном случае образованы двумя спинными
г .....ми табличек и на внутренней стороне снабжены амбулакральным желоб-
•■"М и краевыми табличками. У некоторых форм, как редкое исключение, 
I ki.ii имеют ниннулы (Caryocrinus omatus Say), в таких случаях амбулакраль
ны! талибок на брюшной стороне рук ограничен с каждой стороны рядом 

!•" |\юи1ихея членистых пиннул, которые прикрепляются с помощью ма- 
" " • i iu  сочленовных поверхностей, расположенных параллельно желобку.
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Рис. 324. C a llo c ys tite s  je w e t t i  Hall. 
Амбулакральные желобки и поло
винки гребнистых ромбов (rh), 
о—ротовое отверстие, ал—аналь
ное отверстие, g —половое от
верстие. Верхний силур, Нью- 

Йорк.



Такие руки, достигающие значительных размеров и встречающиеся у неко 
торых форм, гомологичны рукам морских лилий. У других родов руки или 
брахиолы остаются чрезвычайно слабыми и скорее сравнимы с титулам и  
рук морских лилий.

С т е б е л ь ,  с помощью которого чашечка иногда прикрепляется к суб
страту полыми корешками, обычно заостряется на нижнем конце и всегда 
лишен усиков. Часто стебель сильно укорочен, нередко значительно редуци
рован, иногда он отсутствует. Иногда стебель цистоидей сходен со стеблем кри- 
ноидей, будучи образован призматическими или цилиндрическими известко
выми члениками, которые снабжены широким центральным каналом и со
единены друг с другом или горизонтальными штриховатыми сочленовными 
поверхностями, или надвигаются друг на др'уга подобно составным частям 
подзорной трубы. Иногда таблички стебля расположены в два ряда в чере
дующемся порядке.

Цистоидеи являются одними из наиболее древних и в некоторых отноше
ниях очень примитивными иглокожими. Положение гидропоры или мадрепорита 
и непарного полового отверстия на актинальной стороне чашечки в плоскости 
симметрии между ротовым и анальным отверстиями у взрослых цистоидей (рис. 
320) является примитивнейшим среди иглокожих строением, которое, судя 
по онтогенетическому развитию современных иглокожих, большинство клас
сов, в том числе и морские лилии, проходят лишь во время индивидуального 
развития. Вместе с тем весьма своеобразной чертой цистоидей является си
стема пор, не свойственная другим классам. Пятилучевая симметрия не до
стигает еще полного развития у цистоидей, а в связи с этим нередко наблю
даются у них случаи вторичного исчезновения или редукции числа радиусов. 
Пентамерная симметрия обнаруживается прежде всего в числе амбулакраль
ных желобков, когда раздваиванием двух из трех достигается пятилучевая 
симметрия, которая у примитивных форм не распространяется еще на другие 
элементы тела. В этом отношении цистоидеи рбнаруживают аналогию с рядом 
современных билатерально-симметричных животных, например с кольчатыми 
червями, у которых при переходе к прикрепленному образу жизни в располо
жении головных шупалец появляется радиальная симметрия. С дифференци- 
ровкой и развитием амбулакров у цистоидей пятилучевая симметрия посте
пенно распространяется на другие элементы тела, достигая значительной 
степени совершенства лишь у высших форм цистоидей.

Происхождение самих цистоидей остается неизвестным, но весьма веро
ятно, что от них произошли морские лилии и бластоидеи. Большинство ци
стоидей, как, например, сем. Aristocystidae, Sphaeronidac, Echinosphaeridae, 
резко отличается от морских лилий строением чашечки, образованной много
численными и неправильно расположенными табличками, и слабым развитием 
или полным отсутствием рук. Однако, среди цистоидей имеются формы, вроде 
Gryptocrinidae и Lichenoides, которые обнаруживают поразительное сходство 
с морскими лилиями, благодаря более или менее правильному расположению 
табличек чашечки, уменьшению числа табличек и редукции поровых щелей. 
Ого сходство настолько значительно, что П е к е  л ь  сем. Lichenoidae и Crypto- 
crinidae, вместе с сем. Eocrinidae объединял в подкласс Eocrinoidea, относя их 
к классу морских лилий. С другой стороны, среди морских лилий формы, 
вроде Porocrinus и Cleiocrinus, с отчетливой пятилучевой симметрией и правиль
ным расположением табличек обладают признаками, по которым их с одина
ковым правом можно было бы отнести к цистоидеям, именно присутствием пек- 
тииоромбоп и пор чашечки. Можно допустить, что морские лилии произо
шли от цистоидей путем расположения в определенном порядке табличек ча
шечки и потери пор и ромбовых пор, которая компенсировалась более силь
ным развитием рук и стебля. Происхождение бластоидей также возможно от 
цистоидей, родственные отношения между которыми являются более ясными. 
Несмотря на своеобразие гидроспир бластоидей, в характере гидроспир при
митивных бластоилей имеется известное сходство с системой пор цисто
идей; организация бластоидей в целом такова же, как и у цистоидей.

Цистоидеи, редко встречаясь в к е м б р и и , уже в нижнем с и л у р е  дости
гают большого разнообразия, вымирая к к а р б о н у .  Они известны из раз
личных мест Европы и Америки, при чем очень большое количество цистоидей 
встречается в силуре Ленинградской обл. и Эстонии. Цистоидеи являются жи
вотными бентоса, некоторые из них былц прикрепленными в течение всей жиз-
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••и, /i|»ymo были прикрепленными лишь в начале развития, теряя стебель во 
iu«|nn"iHM состоянии (Echinosphaeridae, Arisiocystidoe и др.). Некоторые из ци-
• |м»| шП (Pleurocystites) лежали на плоской нижней стороне чашечки, закре- 
*нммп. о помощью стебля как морской конек. Пища не захватывалась ци-
• м'М тими активно ртом, но поступала в рот с токами воды по амбулакраль
ным жплобкам.

Ци< то идеи впервые были признаны самостоятельным отделом иглокожих 
I П у х о м  (1844), но их детальная классификация долгое время оставалась 

и im удовлетворительном состоянии вследствие сравнительной редкости ма- 
м'||Им.ми, часто плохой сохранности его, необычайно разнообразной диф- 
|'"|нчщпровки отдельных форм и вследствие неудовлетворительного понима
нии никоторых соотношений их организации. Классификация цистоидей Ио-
• и и и и М ю л л е р а  была основана преимущественно на строении пор табли-

и чашечки, что послужило для установления двух групп Rhombifera и Diplo- 
1'пмМ, к которым позже Р ё м е р  добавил третью группу, лишенную пор 
I/writa. Эти три группы частично содержали совершенно гетерогенные 

-НШМ1Ч1ТЫ и ни в коем случае не отвечали требованиям естественной системы. 
I щи минее удовлетворительными были предложения Б а р р а н д а ,  Н е й -  
м а П р а  и Ш т е й н м а н а .

Г и к к е л ь  противопоставлял собственно типичным цистоидеям Аш- 
phoridea как самостоятельный класс, к которому он относил примитивные 
ф"|>мы (Aristocystidae,Echinosphaendae,Anomalocystidae),B то время как более 
(иффиренцированные типы объединялись под названием Cystoidea. В новейшее 

mi«1111)1, после того как число изученных цистоидей значительно возросло, 
11м п ир  и И е к е л ь  пробовали расположить их в естественные группы на 
НГНИ1ШИИИ филогенетических и сравнительно-анатомических принципов. И е- 
ь о л ь и Б э з е р сначала отделили от цистоидей Thecoidea или Edrioasteroidea 
тис самостоятельный класс, затем И е к е л ь  разделил прежний класс 
имстидей Л. Б у х а еще на два класса Carpoidea и Cystoidea, к которому он 
пи,men отнес еще и бластоидей. Так как классификация И е к е л я  хорошо 
ппне.поиана, здесь класс цистоидей принимается в его объеме, но с выделением 
ми итого класса бластоидей как самостоятельного класса. Thecoidea и Carpoidea 
HMoico приняты как самостоятельные классы.

1. П о д к л а с с  Dichoporita Jaek.1
Радиальная симметрия наблюдается на амбулакральных желобках и иногда 

мм|пличках чашечки. Амбулакральные желобки на руках или брахиолах. Ромбо- 
■ми поры на всех или на отдельных табличках чашечки.

1. Отряд I r r e g u la r ia  Jaek.
Чашечка из 4— 6 базальных, большею частью многочисленных, обычно не- 

оцапилыю расположенных табличек. Анальное отверстие на верхней стороне 
чиштши или сбоку. Ромбовые поры на всех табличках чашечки.

1 . Сем. E c h in o s p h a e r id a e  Neumayr
Чашечка шарообразная или овально-мешковидная, сидячая или коротко-, 

!•» о л иппо стебельчатая, из многочисленных неправильно расположенных таг
mi и»* к; кроме правильного венчика базальных табличек (4—6), все таблички 
'•oihwruu ромбовыми порами. Амбулакральные желобки нередко короткие и  

м, ртпетиленные. Брахиолы расположены близко от рта, свободные, довольно 
.пи.нме, число их отвечает числу амбулакральных желобков и колеблется от 
1 о.. '>, чисто 3. Анальное отверстие прикрыто пирамидкой. Между ротовым отт

• < p' lnnrM и анальной пирамидкой лежит париетальная пирамидка (неизвестно, 
м|м| м рычпгт ли она половое отверстие или гидропору или и то и другое). Стебель,
• ...............in он имеется, состоит из нескольких продольных рядов чередующихся та-
ощичек, часто редуцированный. Нижний силур.

• К him деление И е к е л е м этого подкласса на 2 отряда Irregu laria  и R eg a l a r ia  является 
*11 в ....... ... оно сохраняется здесь ради удобства распределения многочисленных семейств
tOrhof tn t  Им
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Рис. 325. E ch inosph aera  au ra n tiu m  Gyll. A  — схема строения теки, сложенной из та
бличек, с перистомальным возвышением (о), венцом базальных табличек (&), с париеталь
ной (р ) и анальной (<ап) пирамидками. В  — часть перистомального поля, а  — 3 амбу* 
лакра, прикрытых мелкими покровными табличками. С — венец из 6  базальных та
бличек. Ь — пятигранная анальная пирамидка. Нижний силур, Ленингр. обл. Е —Е. a u 
ran tiu m  Gyll. mut. in fra  Hecker, париетальная пирамидка, окруженная утолщенными 
краями 4 табличек чашечки. F —Е. au ran tiu m  Gyll. mut. in fra  Hecker, поровая 

сеть. Все, кроме А , увел, (по Г е к к е р у).

Рис. 326. E ch inosphaera  p iru m  Jaek. Сбоку. 
a n  — анальная пирамидка, р  — париеталь
ная пора. Нижнии силур (эхиносферито- 
выи известняк), Ревель (по И е к е - 

л ю).

Рис. 327. А  — С агу осуs t i te s  b a ltlcu s  Elchw. Ниж
ний силур, Ревель. Нат. вел. (по И е к е л ю). В — 
C a ry o c ys tite s  g ra n a tu m  Wahlenb. Табличка ча
шечки с выступающими ромбовыми порами. Ниж

ний силур, Эланд, Швеция. Нат. вел.
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I . imiusjthaera Wahlenb. (Echinosphaerites, Crystallocystis, Citrocystis,Trinema- 
u H i Ммггк., Arac/moci/sfis Neum.) (рис. 325 и 326). Чашечка шарообразная,

• h im п.чатая или с коротким, реже длинным, полым стеблем. Амбулакраль- 
• •• iiHv'iniпси часто очень короткие, каждый с одной короткой брахиолой,
• и.- 1ИЖРП1ЮЙ возле рта. Число их колеблется от 2 до 5, часто 3. Анальная 

"I .ми пса в верхней трети чашечки, париетальная пирамидка немного вправо
*•«* I и мильной. Поровые каналы ромбовых пор расположены в стереотеке и 

I in.|H.rn.i :)питекой. Очень часто в нижнем силуре СССР, северной и средней Ев- 
I им, изредка в нижнем силуре Сев. Америки. Несколько видов этого рода 
......м гем частыми представителями в нижнем силуре Ленинградской обл. Е . аи -
• "(Ьмш (Jyll. (рис. 325)—нижний силур, Ленинградск. обл., Эстония. Е . аи- 

Hihmn ( Jyll. mut. in fra  et su p ra  Hecker, E . g ra n d is  Jaek., E . p ir u m  Jaek. (рис.
1 'a, pogrebovi Hecker—нижний силур, Ленинградск. обл. и о. Вайгач.

* 'т iiucystites Buch (H elio cr in u s  Eichw.) (рис. 327). Чашечка вытяну-
• "I и hi и(Ч1равильно огурцевидная, из многочисленных (около 100), срав-
"iiii imiii крупных табличек, из которых нижние — пятиугольные, верх
ний неправильно шестиугольные. Ромбовые поры выдаются на наружной 
.....пости. Стебель, вероятно, как у E ch in o sp h a era . Нижний силур. СССР,
• ....ми, Скандинавия, Англия, Бирма. Несколько видов этого рода—C .la e v is
• I* • 1ит, С. ara n ea  Schloth., С . b a ltic u s  Eichw. известны из нижнего силура 
I'импгридск. обл. и Эстонии.

Amorphocystis Jaek. Чашечка мешковидная, вздутая по середине, рот щеле- 
нм immII, 2 брахиолы. Нижний силур. Сев. Европа.

Slirhncystis Jaek. — нижний силур, Скандинавия. Palaeocystites B ill.— ниж- 
ннп силур, Канада.

2. Сем . Caryocrinidae Jaek .
Чашечка круглая, яйцевидная или чашкообразная, из умеренного числа та- 

*• |нчас, расположенных более или менее определенно венцами. Ромбовые поры на 
«|м,г табличках или на латеральных. Амбулакральные 
чнеютш, которых первично бывает 3 , простые или ди-
• niii.iii/ш разветвленные; они ведут к свободным брахио- 
иги (от 3 до 13), поднимающимся на верхних латераль- 
нм.1» табличках. Анальное отверстие сбоку или на верх- 
ши стороне чашечки. Между ртом и анальным отвер
стием одна первичная пора, или же первичные поры не 
опиаты. Стебель всегда развит, временами длинный, из 
аистшиОпых или цилиндрических члеников. Силур.

Ilcrnicosmites Buch (рис. 328). Чашечка овальная или 
чмммеппбразная, состоит из 4 базальных табличек, 2 вен- 
Н"И литеральных и 1 венца табличек, образующего верх 
'•.имечки. На верху чашечки три коротких амбулакраль
ный желобка, на концах которых находятся сочленов
ные мпнерхности брахиол. Ромбовые поры навсехлате- 
I"mimiых табличках. Средний и нижний отделы нижнего
• и'Iурн. Эстония, окр. Ленинграда. Н. malum Pander, Я .
Pi/н/мшм Buch, Я . extraneus Eichw.

('aryocrinus Say (Enneacystis Haeck.) (рис. 329). Ча- 
Hiieiiut кубкообразная, шестигранная, из 4 базальных
• niiничем, 2  венцов латеральных (из 6  и 8  табличек) и 
м и hi Гм мне мелких табличек, образующих верхнюю часть 
’« |«нмч|(ц. Все латеральные и базальные таблички с ром-
• ними морами. Рот и амбулакральные желобки суб-
• - I him in и, пые. Анальное отверстие прикрыто пирамид-
• и м лежит на верхнем крае чашечки. Руки, от б до 
| ♦. пн коп ятся на верхней стороне чашечки, у некоторых 
еое.и ллмммые, с сохранившимися членистыми пиину- 
о»мн Стебель длинный, из цилиндрических члеников.
И р чина силур, США (Нью-Йорк, Теннесси), Бирма. Нижний силур, Скан-
• 1111«I и и и .

| tirulocrinus Коепеп (Juglandocrinus Koen.) — нижний силур, южная Фран-
• .., Португалия, Альпы.

ап

Рис. 328. H em ic o sm ite s  
p y r ifo rm is  Buch. А  — свер
ху, В  — сбоку, а п  — аналь
ная пирамидка. Нижнии си
лур, Пулково. Нат. вел. (по 

Иекелю) .
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Рис. 329. А  — C aryocrin  ts  o m a ta s  Say. Верхний силур (Niagaras, Локпор*’* Нью-Йорк (по 
Шпринг еру) .  В  — а<ализ чашечки, ап  — анальное отверстие, — Ь\ — венец базальных 
табля'к к, /j -  /8| V —/б» -2 венца латеральных табличек (по И е к е л ю), 1а  и Г а  — латеральные

анальные таблички.

Рис. 330. C hlrocrinus itis ig n ls  Jaek. Вид ча
шечки сбоку, виден стебель. Брахиолы рекон
струированы. b | — />я—ненец базальных та
бличек, / —венец инфрабаэильных, /'—венец 
меднолатеральных, /" - ненец радиолатераль- 
ных табличек. Нижний силур, Ленинград (по 

ИI к е л ю).

Рис. 331. А — C h irocrin as p e n n ig e r  Elchw. 
Нижний силур, Эстония (по И е к е л ю). 
В  — C hirocrinus. Верхняя сторона чашеч
ки./ — V — амбулакральные желобки, о — 
оральные (дельтоидные) таблички, A do  — 
адоральные таблички, р  — первичная пора 

(гидропора) (по Яковлеву) .



2. Отряд  R e g u la r ia
Чтшчт из 4 базальных табличек и 4 чередующихся пентамерных венцов 

-и щ41 п. Анальное отверстие сбоку. Ромбовые поры на определенных местах

Рис. 332. А  — E chinoencrinus senU enbergi Meyer. Нижний силур. Реки Сясь 
и Волхов. Сбоку, с анальной стороны, а  — ана -ьное отверстие, b — базальные 
таблички, /^латеральные таблички, р  — ромбовые поры, s  — стебель. X 8 /з(по 
И е к е л Ю1. В  — верхняя сторона чашечки E ch inoencrinus. о  — оральные (дель- 
гоидные) таблички. A d o  — адоральные таблички, g —гонопора, т  — гидропора, 

/  — V  — амбулакральные желобки. Увел, (по Яковлеву) .

1. Сем. C h ir o c r in id a e  Jaek.

Чашечка выше своей ширины, состоит из 4 довольно правильно расположен- 
♦1м о 41 \щов табличек (4 базальных таблички и 3 венца, каждый из 5 латеральных 
та б шнек). Ромбовые поры многочисленные, неправильно расположенные. Верх-

Рис. 333. Echinoencrinus. re- 
ticu la tu s Jaek. Вид сбоку. 
an  — анальное отверстие. 
Нижний силур, окр. Ле
нинграда. X 3 (по И е к е - 

л ю).

Рис. 334. O la p h y ro cy s tls  
w d h rm a n l Jaek. Чашечка 
сбоку, а п —анальное отвер
стие. Нижний силур, Эсто
ния. X 2 (по И е к е л ю).

••ми пиарена чашечки срезана, основание вогнутое, амбулакральные желобки 
♦Htjiчтпас, пентамерные, повторно разветвленные, с немногими брахиолами. 
\ мн н,нос отверстие большое. Изредка наблюдается одна первичная пора (гидро- 

ю>раУ} а анальном интеррадиусе. Стебель тонкостенный. Нижний силур. 
t'lnnwrinus Eichw. (рис. 330 и 331). Чашечка неправильно-овальная, верх-

............ рома срезана, основание вогнуто. Пять повторно ветвящихся амбула-
нI'm ii иi.i\ желобков получаются путем разветвления двух желобков на I и II, 
v и IV ни трех первичных желобков, отходящих от овального ротового отвер-
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стия, брахиолы не длиннее высоты чашечки. На верхней стороне чашечки на
ходятся 5 оральных (дельтоидных), 1 0  адоральных и 2 анальных таблички.

,т

° А , В
Рис. 335. А — E rin o cys tis  v o lb o rlh i Jaek. со стороны стебля, а  — анальное отверстие, 
Ь — базальные таблички, I —латеральные таблички, р  — ромбовые поры. Нижний силур, 
окр. Ленинграда. X */*. В — E rin o cystis . Анализ чашечки, а п — анальное отверстие, о ! — 
Ь —̂венец базальных табличек, /| —/6, I J  — /Б', — /Б" — 3 венца латеральных табли
чек, т  — гидропора, g — половая пора. Нижний силур, окр. Ленинграда (по И е к е л ю).

Одна первичная пора (гидропора?) лежит вблизи рта в анальном интеррадиусе. 
Анальное отверстие прикрыто мелкими табличками и лежит сбоку на уровне

половины высоты чашечки. По- 
ровые щели многочисленные, на 
всех венцах табличек. Стебель 
очень тонкостенный, наверху из 
хорошо развитых в виде ворот
ничка члеников, внизу пузыре
видный. Нижний силур Европы, 
Сев. Америки, Бирмы. Большое 
количество видов известно из 
нижнего силура Ленингр. обл.

2. Сем. Scoliocystidae Jaek.
Чашечка яйцевидная или гру

шевидная, кверху суживается, из 
4 венцов табличек. Брахиол не
много, они концентрируются 
около рта. Анальное отверстие 
узкое, выступающее. В анальном 
интеррадиусе вблизи рта — гид
ропора и половое отверстие. 
Стебель всегда в верхней части 
сильно изогнут, членики его бо- 
ченкообразные. Повидимому, дер
жались на лежачем стебле. Си
лур.

* Echinoencrinus Н. Meyer 
(Sycocys ii tes В uch, Gonocrini tes 
Eichw.) (рис. 332 и 333). Ча
шечка из 4 базальных табличек 
и 4 венцов латеральных табли- 

(J чек по 5 в каждом. Самый верх-
Рис. ЗЗв. S c o llo c y s tls  tn ersites  Jaek. Л —чашечка сбоку с НИЙ ВвНвЦ (о р а л ь н ы е  ИЛИ ДвЛЬ- 
анальной стороны. В  — с антианальной стороны. С — ана- ТОИДНЫв т а б л и ч к и ) О чень мелкий,
лив чашечки, ап  — аняльное отверстие, — 6 4  — венец Все табЛИЧКИ ч а ш еч к и  С рсб-

Р а м и  или гранями, радиально 
нинг].ада. Рис. А и В X 5 (по И е к е л ю). раСХОДЯЩИМИСЯ ОТ центра. Верх-
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ими сторона с короткими амбулакральными желобками и со следами прикре- 
м и null 5 — 10 слабых брахиол. Овальное ротовое отверстие ограничено 
'• оральными табличками, между которыми вклиниваются 8  адоральиых 
и*г. шч(‘к, налегающих на таблички чашечки. Анальное отверстие между 
норным и вторым венцами латеральных табличек. Щелевидная гидрогюра 
м круглое половое отверстие лежат вблизи рта в анальном интеррадиусе. 
1ри ромбовых поры, две над основанием против анального отверстия, третья

А

Рис. 337. C ysto b la s tu s  leu ch ten berg l Volb. А  — сбоку, В  — сверху. Нижний 
силур, Ленинград (по Ф о л ь б о р т у и  Бэзеру) .  С — C ysto b la s tu s  сверху. 
о —рот, а п  — анальное отверстие, т  — мадрепорит, g  — половое отверстие, 
/j, /8, /8 —латеральные таблички, b — базальные таблички. Увел, (по Яко

влеву).

н*д ним справа. Стебель длинный, изящный, с богатой скульптурой, корни 
милым или массивные. Нижний силур. Бирма. Большинство видов из Ленингр.. 
"Ол.

Nrinocystis Jaek. (рис. 335)—нижний силур, Ленингр. обл., Эстония. Glaphy-
• HpyNtis Jaek. (рис. 334)—верхний отдел нижнего силура, Ленингр. обл., Эстония.

Seoliocystis Jaek. (рис. 336). Чашечка неправильно
• »нм и,пая, кверху и книзу суженная, основание не 
in и путле. Таблички самого верхнего венца (дельтоид
ами) малы. Брахиолы очень многочисленны. Нижний
• иму|», икр. Ленинграда.

rmrmcystites Forbes—верхний силур, Англия.

3. Сем. Cystoblastidae Jaek.
Чашечка правильная, почти шаровидная или поч-

•  inишн, из 4 базальных табличек, 3 венгров лате-
I' MMiM.r (Г); 5 ; 5—4) и 3 дельтоидных (оральных)
....«иичиг; 5 больших амбулакров, отходящих от

•••Mm,*и ротового отверстия, лежат в глубоких 
иГ, #и.г верхних латеральных табличек. Короткие 

..... .. ветви амбулакральных желобков снабжены
• 1>ч попами. По краям амбулакров лежат половинки 
" • роиi,i,r ромбов; 2 базальных поровых ромба на ба- 
- * и им.1 #1 нижних латеральных табличках. Анальное отверстие маленькое. 
Чт1ренприт и половая пора в заднем интеррадиусе (между I u V радиусами). 
» мнишь неизвестен. Нижний силур.

Рис. 338. C ys to b la s tu s  PoKenl' 
Jaek. Нижний силур Ленингр. 

обл. (по Яковлеву) .
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* Cystoblastus Volborth (рис. 337 и 338). Редкая форма из нижнего силура 
Эстонии и Ленингр. обл. (С. levchtenbergi Volb., С. kokeni Jaek.).

4. Сем. Pleunx ysttdae Miller et Gurley (emend. Jaek.)
Чашечка плоско сдавлена, выпуклая сторона чашечки состоит из 4 базальных 

табличек и 3 несколько неправильно расположенных латеральных венцов, о 
одной базальной и 2 верхними ромбовыми порами на выпуклой стороне чашечки. 
Очень широкое анальное поле занимает почти всю плоскую сторону чашечки и

покрыто мелкими табличками, анальное отверстие 
лежит на его выступающем вниз конце. Около рта 
2 амбулакра с 2 длинными, большими брахиолами. 
Щелевидная гидропора и круглое половое отверстие 
на переднем конце плоской стороны чашечки. Сте
бель полый, круглый. Нижний силур.

*Pleurocystites Bill. (рис. 339) — средний отдел 
нижнего силура, Сев. Америка. Dipleurocystis Jaek.— 
нижний силур, Англия; верхний отдел нижнего си
лура, Шотландия.

Эти формы, вероятно, лежали плоской (физиоло
гически брюшной) стороной чашечки на дне моря, 
выпуклой стороной (физиологически спинной) квер
ху. Сплющенные формы чашечки и редукция амбу- 
лакров до двух есть результат образа жизни. Сход
ство Pleurocystites с Carpoidea является результа
том конвергенции, но не основано на родстве между 

ними.

В 5. Сем. Callo' ystidae Jaek.
Чашечка образована крупными 

табличками у расположенными 3—5 
венцами и  несущими 3 — 5 пекти- 
норомбов, половины которых нахо
дятся на смежных табличках, но 
разделены интервалом. От цен
трального ротового отверстия рас
ходятся амбулакральные желобки у 
число которых часто редуцировано 
с 5 до 4 у 3, 2. Амбулакральные 
желобки простые у реже дистально 
разветвленные у с каждой стороны 
снабжены кроющими табличками 
и многочисленными брахиолами, по
коятся на чашечке или в желобках 
под поверхностью чашечки. Аналь
ное отверстие маленькое, окру
жено мелкими табличками. Вблизи 
рта чаще обе (гидропора и гоно- 

пора) у реоюе одна первичная пора. Стебель хорошо развит у книзу заостря
ется. Силур.

Рис. 339. P leu ro c y stite s  f l l i te x ta s  Bill. А  — выпуклая 
(верхняя) сторона, В —плоская, анальная (нижняя) сто
рона. В г — брахиола, A s —анальное отверстие, g  — 
гонопора, т  — гидропора. Средний отдел нижнего си
лура (Trentonkalk), Канада. X * /4  (по Б в  а е р у, изме 

нено).

1. Подсем. Q l y p t o c y s t i n a e  Jaek.
Чашечка овальная, 5 неразветвленных амбулакров, анальное отверстие 

довольно большое. Примитивные формы с многочисленными растянутыми па
ровыми щелями.

Qlyptocystites Bill. — средний отдел нижнего силура, Канада.

2. П одсем. S c h i z o c y  s t i n a e  Jaek.
Чашечка внизу закруглена, наверху сдавлена, с 2 короткими амбулак- 

рами и немногими брахиолами. Анальное отверстие маленькое; на узкой
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тппоие чашечки немного норовых щелей, окруженных закругленными валиками. 
Si'hizocysiis Jaek.—верхний силур, Англия.

3. П о д с е м . A p i o c y s t i n a e  Jaek.
Чашечка овальная, с немногими норовыми щелями, 4— 5 неразветвленных 

*мпилакров, с немногими, широко расставленными брахиолами. Анальное от- 
9$lu muc маленькое.

Apiocystites Forbes. Чашечка правильно овальная, удлиненная или слегка 
Мыленная, образована 19 гранулированными табличками. Один базальный 
М дна верхних поровых ромба. 4 коротких неразветвленных амбулакра с

«
Деко расставленными брахиолами. Верхний силур, нижний девон. Англия, 
ж»цня, Сев. Америка.
Meckocystis Jaek. — верхний отдел нижнего силура, Огайо.
Lvvocrinites Conr. (Lepocrinus или Lepadocrinus Hall) — верхний силур, 

Америка.
Jaekelocystis Schuch.— верхний силур, Сев. Америка.
Ilallicystis Jaek. — верхний силур, Чикаго.

4. П о д с е м . S t a u r o c y s t i n a e  Jaek.
Чашечка овальная или сдавленная. 2 — 4 сильно выступающих неразвет- 

шитлх амбулакра с густо посаженными, короткими брахиолами.
I'seudocrinites Pearce (Staurocystis Haeck.). Чашечка яйцевидная, двух- или 

четырехсторонняя, из 4 венцов полигональных табличек. Анальное отверстие 
•‘Пику, прикрыто пирамидкой;3 ромбовых поры—одна над основанием, две дру
гих справа и слева от анального отверстия. Амбулакров от 2 до 4, они приле
гают к чашечке, доходя до основания, с многочисленными двурядными чле
нистыми брахиолами. Стебель сильный, заострен на конце. Верхний силур. 
Англия. Trimerocystis Schuch. — верхний силур, Сев. Америка.

5. П о д с е м . С a l l  о с у  s t i n a e  Jaek.
Чашечка овальная, амбилакры частично разветвлены, брахиолы мелкие, 
i'allocystites Hall (рис. 340). Чашечка-овальная, верхняя часть более удли

нен паи и тупо заостренная. Основание плоское или срезанное. Табличек у 
ниточки 25. Амбулакры частично разделены на две ветви. Верхний силур, 
нижний девон. Сев. Америка.

Г и» МО ( n lio cv s tlte s je w etti  
1Ы! о анальное отвер
ни*. А Аиапльные таблич-
1м h  Аряямолы, р —ром* 
"йм* миры. Верхний си- 

ян» Л"ИПО|>Т, Гримсби, 
!.м Америка. X */а (по 

• а * 1 и» и Ш у х е р -  
•У).

I.'

Рис. 341. Cryptocrlnas cerasus Buch. Нижний силур, Ленингр. 
обл. А  — чашечка сбоку и сверху (Пулково). Нат. вел. В  
верхняя часть чашечки (по Б э а е р у). С  — чашечка снизу 
(по Б а з е р у). D — околоротовое поле. Пластинки, прикры
вающие рот и анальное отверстие, удалены. Экземпляр из Кат- 
лина. Увел, (по Я к о в л е в у). Е  — анализ чашечки. As, ап— 
анальное отверстие, о  — ротовое отверстие, g  — половое отвер
стие, М, т  — гидропора, st — стебель, by — б4—базальные, /j—/*, 

/|' —V  — латеральные таблички (по Яковлеву) .
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Coelocystis Schuch. — верхний силур, Чикаго.
Sphaerocystites Hall — верхний силур, Сев. Америка.

6. Сем . Cryptocrinidae Z itt.
Чашечка состоит из 4 венцов табличек, довольно правильно расположенные•; 

рот г^ентральпый, окруо1сен 5 короткими, дихотомически разветвленными амбу
лакральными желобками с местами прикреплений мелких брахиол. Аналь
ная пирамидка сбоку. Имеются обе первичные поры (гидропора и гонопора) 
ирудименты ромбовых пор. Стебель тонкий, круглый. Нижний силур.

*Cryptocrinus Buck (рис. 341). Чашечка маленькая, неправильно сфероидаль
ная, образована 4 венцами табличек: венцом из 3 неодинаковых базальных та
бличек, 2  венцами по 5 латеральных табличек, 1 венцом из 6  табличек, ограничи
вающих ротовое отверстие (дельтоидальные таблички+анальная). Ротовое от
верстие пятиугольное, двусторонне-симметричное. Короткие амбулакральные 
желобки, отходящие от ротового отверстия, и места прикрепления брахиол 
лежат па 1 0  мелких табличках, налегающих на собственно таблички чашечки. 
Анальная пирамидка лежит между венцами латеральных табличек. Гидропора— 
в анальном интеррадиусе вблизи рта, слева от анальной пирамидки; половоо 
отверстие около рта, напротив анальной пирамидки, на венце дельтоидальных 
табличек, как и гидропора. Встречаются части третьего редуцированного венца 
латеральных табличек и следы исчезнувших ромбовых пор. Нижний силур. 
Окр. Ленинграда, Ленингр. обл. С. laevis Pander.

Эта форма интересна тем, что на ряду с нормальными экземплярами, кото
рые близко сходны по строению с морскими лилиями (И е к е л ь относил это 
семейство к классу криноидей), у аномальных экземпляров встречаются лиш
ние таблички (остатки третьего латерального венца) и, может быть, базаль
ные таблички, а в связи с ними и следы ромбовых пор. Cryptocrinus может быть 
примером того, как путем скачкообразных изменений могли возникнуть мор
ские лилии от пистоидей ( Я к о в л е в ) .

Lysocystites Miller — верхний силур, Сев. Америка.

7. Сем. Macrocystellidae B ather
Чашечка из 3 или 4 венцов табличек, расположенных довольно правильно пен- 

тамерно и имеющих ромбообразующие щели. Более или менее многочисленные 
топкие брахиолы находятся на верхнем венчике табличек чашечки. Стебель 
длинный из дисковидных члеников или отсутствует. Средний кембрий — силур.

Macrocystella Callaway — верхний кембрий, Англия, Чехия.
Polyptychella Jaek. — нижний силур, Чехия, Эстония, Ленингр. обл.
Lichenoides Barr. Во взрослом состоянии без стебля. Средний кембрий. Че

хия, нижний силур, Бавария.
Это семейство из родов Macrocystella Callaway, Polyptychella Jaek. и Mimo- 

cystites Barr. И е к е л ь ,  предполагая у них отсутствие ромбообразующих щелей, 
относил к подклассу морских лилий Eocrinoidea в качестве отряда Plicata.

8. Сем . Tiaracrinidae B ather
Rhombifera Barr, из нижнего силура Чехии и Tiaracrinus Schultze (Stau- 

rosoma Barr.) из девона Эйфеля и Чехии, входящие в состав этого семейства, 
изучены недостаточно и требуют дополнительного изучения. И е к е л ь  об
разует из этих родов отряд дихопорит Tetracystida.

2. П о д к л а с с  Diploporita Zitt.
Радиальная симметрия касается амбулакральных желобков и в известной 

степени распространяется па таблички чашечки. Чашечка шаровидная, мешко
видная или грушевидная, неправильно образованная мелкими табличками. Основа
ние первично из 4 частей. Стебель часто редуцирован. Диплопоры на всех или па 
отдельных табличках чашечки. Амбулакральные желобки проходят по самым 
пластинкам чашечки и продолжаются на брахиолы, которые или правильно 
расположены на амбулакральных полях, или сближены ко рту. Анальное отвер
стие (анальная пирамидка) лежит в верхней трети чашечки в интеррадиусе. 
Обычно имеются половое отверстие и гидропора (или мадрепорит) .
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1. Сем. Aristocystidae Neumayr
Чашечка овальная, мешковидная, из многочисленных полигональных, неправиль

но Iнеположенных табличек с диплопорами, разбросанными беспорядочно. Без 
чибулакралъных желобков. Возле рта находятся места прикрепления 2 — 4 
'Чтхиол. Между ртом и анальным от- 
•ч угтием находятся гидропора и половое 
отверстие. Стебель тень короткий или 
отсутствует. Кембрий, силур.

Aristocystites (Aristocystis) Вагг. (рис.
!№)• Чашечка грушевидная, таблички 
ми течки мелкие. Около рта — сочленов- 
ni.il' поверхности двух брахиол. Прикре- 
II пится непосредственно нижним кон
чим чашечки. Многими считается очень 
• но диализированной формой, с вторично 
редуцированным числом амбулакров и 
iw»nxиол, аналогичной с Pleurocystites из 
nichoporita. Нижний силур. Чехия,
Hi пиния, Бирма.

Megacystites Hall (Eolocystis S. A. Mil
ler). Чашечка неправильная, удлинен
ной, цилиндрическая или почти цилин- 
|рич(‘ская, из немногих крупных табли
чен, с коротким стеблем или без стебля,
Mfii.mno с 4 брахиолами. Силур. Сев.
Америка.

Trematocystis Jaek.—верхний силур,
Гни. Америка.

Sinocystis (Ovocystis) Reed — нижний 
чмур, Индия.

Гем. Eocystidae Bather, которое, по И е к е л ю, является частью сем. 
h'ovrinidae Jaek., составлено по материалу из неполных остатков. Положение его 
и гигтеме не выяснено. По Б э з е р у, оно относится к цистоидеям; по И е- 
II е л ю, входит в подкласс морских лилий Eocrinoidea — в сем. Eocrinidae. 
1!ш уstis Bill. — нижний и средний кембрий, Англия и Сев. Америка. Gogia

Wale, с габитусом морской лилии. 
Нижний кембрий. Канада. Proto- 
cystis Hicks. — средний кембрий, 
Англия. ? Cigara Barr. — средний 
кембрий, Чехия. Ascocystites Barr, 
(emend. Jaek.) — нижний силур, 
Чехия.

2. Сем. Sphaeronidae Jaek.
Чашечка шарообразная или ци

линдрическая, короткостебельча
тая или без стебля, состоятся из 
полигональных, неправильно распо
ложенных табличек с диплопора
ми, разбросанными в беспорядке. 
Амбулакральные желобки или от
крытые или прикрыты кроющими 
табличками, короткие или удлинен
ные и ветвящиеся, они не переходят 

«м ‘1<1ч/1И,и,пы>'с венеи табличек. Брахиолы обычно крайне малы и примитивны 
I о t и. т>с и половое отверстия и гидропора очень близко от рта. Нижний сй-
• . 1Н1ИП1.

♦ S'filmmmis Hising. (Sphaeronites, Pomocystis Haeck.) (рис. 343). Шарооб-
........ hi n.iи овальная, без стебля. Таблички мелкие, многочисленные. Около-
I .......» поло маленькое. 5 коротких амбулакральных желобков, слабо раз-

и* мчим,-X, направляются к основаниям ирахиол. Нижний силур. Ленингр. 
"in Hph ротит G ill .— Швеция, Англия.

И) 1|мигл|.—72Г»

А

| in M i A Sphaeronis globulus Ang. Сбоку. Нижний 
hi*|i, niiiriuifl (по А н г е л и н у  и Б э з е р у ) .  В— 

bomonh ротит Gyll. Часть чашечки сверху. Ниж- 
п ну|1, Eland, Швеция. X  5 (по И е к е л ю). 

!•"!, on анальная пирамидка, а  — амбулакраль-
...........  р — половое отверстие, Ьг — мегт" т и -

I и о ими Арахиол, х—место прикрепления ^ашечки.

Рис. 342. Aristoc\stites bohemicus Вагг. А — 
сбоку, В — с верхней стороны, С — основа
ние с отпечатком раковины брюхоногого 
моллюска, прикрепившегося к основанию. 
As — анальная пирамидка, b — основание, 
G — половое отверстие, М  — гидропора, О — 
ротовое отверстие. Рис. А X  V j. 5  и С X 2/j .  
Нижний силур, Чехия (по Б а р р а н д у  

из Б в з е р а).
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Haplosphaeronis J a e k .— нижний силур, Норвегия.
Eucystis Ang. Чашечка овальная, таблички ее довольно большие. Амбу

лакральные желобки правильно разветвленные. Нижний силур. Швеция, 
Англия.

Archegocystis Jaek. — нижний силур, Чехия. Allocystites S. A. Miller— 
верхний силур, Сев. Америка.

? Calix Rouault. Чашечка удлиненно-коническая, суженная книзу, из много
численных полигональных табличек, с ячеистой обызвестненной эпитекой. 
Нижний силур. Бретань, Испания, Португалия.

Codiacystis Jaek . (Craterina Barr.) — нижний силур, Чехия, Испания.
Proteocystites Barr. — нижний девон, Чехия. Carpocystis Oehlert — ниж

ний девон, Франция.
3. Сем. Gomphocystidae Jaek.

Чашечка грушевидная, прикрепляется без особого стебля, неправильно та
блитчатая, 5 длинных амбулакральных перазветвленных желобков, искривлен
ных и спирально загнутых на чашечке, непродолжающихся па брахиолы и только 
с левой стороны с брахиолами. Последние очень слабо развиты или неизвестны. 
Диплопоры разбросаны в беспорядке. Первичная пора одна. Силур.

Gomphocystites Hall. Чашечка плоская сверху, сильно удлиненная книзу, 
состоит из многих неправильно расположенных табличек, продырявленных ди- 
плопорами; 5 длинных амбулакральных желобков по радиусам расходятся от 
центрального рта, спирально эагнуты налево на верхней стороне чашечки. 
Кроющие таблички развиты хорошо, амбулакральные желобки погружены под 
поверхность чашечки. Анальное и половое (париетальное, по И е  к е  лкУ) от
верстия в интеррадиусе вблизи рта. Верхний силур, Готланд; верхний силур, 
средний девон, Сев. Америка.

Pyrocystites Barr. Чашечка грушевидная из многих беспорядочно распо
ложенных табличек. Диплопоры находятся в средней части таблички. Амбу
лакральные желобки спирально загнуты. Нижний силур. Чехия.

4. Сем. Glyptosphaeridae Jaek.
Чашечка круглая или яблокообразная, из многочисленных полигональных 

табличек, тонкостенная, короткостебельчатая. Таблички чашечки кроме 5 адо-
В

Рис. 344. G lvp to sp h a er ite s  leu ch ten berg l Volb. А  — крупный экземпляр сверху. 
Нижний силур, окр. Пулкова. Нат. вел. В  — часть верхней стороны чашечки мо
лодого экземпляра. X & С — G lyp to sp h a er ite s  leuch ten berg l var. suecica  Ang. Часть 
чашечки сверху, о — рот, ап  — анальное отверстие, g  — половое отверстие, т  — 
мадрепорит, а  — амбулакральные желобки, Ь г—места прикрепления брахнол, р  — 

диплопоры. X 1*5 (по И е к е л ю).
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0ОНМШ.Г табличек расположены неправильно, с диплопорами, которые лежат 
аниедп радиально, чаг^е беспорядочно; 5 длинных амбулакральных оюелобков с 
неправильными немногими боковыми ветвями, на концах которых находятся 
и рп1цющнеся брахиолы. Эти амбулакральные желобки вне адоральпого венца 
'Н'нрнпнльно пересекают швы между табличками чашечки и  лежат в топких, 
I/м»»м' желобках. Рот прикрыт 5 большими табличками. между ним и большим 
•мм м,ммл1 отверстием в интеррадиусе лежат щелеватый мадрепорит и половое 
отш пешие. Диплопоры разбросаны диффузно. Нижний силур.

• (lluplosphaerites J . Mtiller (рис. 344) — низы нижнего силура, Европа (Шве
ции и СССР). G. leuchtenbergi Volb. — окр. Ленинграда.

5. Сем. Mesocystidae Jaek.
Чашечка круглая, из многочисленных неправильных полигональных табли

чен, е топким, цилиндрическим стеблем. Основание вдавленное. Албулакральные 
желобки узкие, длинные, про
ча наш ограниченные чередую
щимися «адамбулакральны- 
аа» табличкамиt с многочи-
• отними брахиолами. Ин- 
меррадпильные поля состоят 
ai Л Пг.мшшднш; табличек у 
•м» ружающих роту и многочи- 
«о ни их табличек с диплопо- 
рачн. Анальная пирамидка
• Нину чашечки. Нижний си-
• Ч».

М сносуstis Bather (Mesites 
Morriii.) (рис. 345). Чашечка 
мил ммообразная, напомн
им» г по форме правильного 
мм | и чем го ежа и состоит из 
мши ич полигональныхтабли- 

основание вдавленное,
• мчм»л1,чатое. Амбулакраль- 
(IIи» желобки очень узкие,
• in и мыс, ограниченные чере- 
п \ м нцимися «адамбулакраль- 
и м ми» и прикрытые кроющи
ми тОличками, на некотором 
1>»н сюлпии от рта дают боко- 
!н и> желобки, на концах кото- 
| • I ч находятся брахиолы.
' I * ши и из интеррадиальных 
ншличек, окружающих рот, 
и|м»'Н,||0 И1лена гидропорой и 
...... порой. Диплопоры на
• м | и| и чка х интерамбулакров.
\ им 41.пая пирамидка в верх- 

н. и чип и заднего интерамбу-
• •itpn. Ипжпяя часть чашеч- 

ии ни мелких многочисленных
• ■•м-1 мчи к. Нижний силур. Ленингр. обл. (рр. Волхов и Сясь), Урал. М . ри-
"•M ii lloffm.

Рис. 345. M e s o c y s tis  p a s ir e fs k i i Hoffmann. А  — общий вид. 
Нижний силур Ленингр. обл. Реконструкция по Г о ф м а н у  
и Ни кит ину .  В  — верхняя ча;ть чашечки (по Г о ф м а- 
н у). С — строение конечной части амбулакрального желобка, 
справа часть кроющих табличек р р )  внизу удалена (по 
И е к е л ю, изменено Бэ з е ром) .  D  — поперечный разрез 
через амбулакральный желобок (по И е к е л ю). A s  — анальное 
отверстие (анальная пирамидка), a d A m b  — боковые таблички 
(s p ) или адамбулакральные, ср  — кроющие или амбулакральные 
таблички, В г — контуры брахиол, Вг* — сочленения брахиол, 
f g —амбулакральный желобок, iA m b — интерамбулакральные 
таблички с диплопорами (р), М  — отверстия, образованные 

паразитами (по Б э з е р у).

6 . Сем . Protocrinidae Bather
Чашечка мешковиднаяу круглая или овальнаЯу из многих неправильно-распо- 

нни.е табличек, стебельчатая. 5 неправильных амбулакральных желобков 
»».♦ перли и стороне чашечки, которые ограничены правильно чередующимися 
ммнничпами, с обеих сторон с боковыми короткими желобками и о небольшим 
числим брахиол. Диплопоры расположены диффузно. Рот центральныйу аналь- 
♦••••• иитеретпе прикрыто пирамидкой. Первичная пора одна. Нижний силур.
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Protocrinites Eichw. (рис. 346 и 347). Чашечка яблокообразная или со слабым 
стеблем в молодости, свободная, без стебля во взрослом состоянии. Дипло- 
поры на всех табличках. 5 длинных амбулакральных желобков, уклоняющихся

В

>ап
Рис. 346. P ro to crin ite s  fr a g u m  Eichw. А  — сверху,* В  — снизу, С — отдельная 
табличка с диплопорами. а  — амбулакральные желобки, а п  — анальная пира
мидка, половое отверстие. Нижний силур, Эстония. Все увел, (по И е к е л ю).

от пятилучевой симметрии, с короткими боковыми ветвями и незначительным 
числом брахиол.

Нижний силур. Эстония, СССР. Р . fragum Eichw. (рис. 346)—Ленингр. обл., 
Р. oviformis Eichw. (рис. 347) — окр. Ревеля.

Fungocystites Вагг. Чашечка сидячая, мешковид
ная. Нижний силур. Чехия. Этот род некоторые 
относят к сем. Glyptosphaeridae.

7. Сем. Estonocystidae Jaek.
Чашечка овальная ш и  грушевидная, образована 

большими неправильными табличками, стебельчатая 
или свободная. Пять длинных прямых амбулакраль
ных желобков с чередующимися справа и слева боко
выми ветвями, с двумя правшьными рядами чередую
щихся коротких брахиол. Первичные поры неиз
вестны. Диплопоры только на пластинках, несущих 
брахиолы. Нижний силур.

Proteroblastus Jaek. (Dactylocystis Jaek.) (рис. 348). 
Чашечка овальная, пен^амерно симметричная, 
с резко обособленным стеблем. Амбулакральные 
желобки одинаковой длины. Р . schmidti Jaek. Ниж
ний силур. Эстония.

Revalocystis Jaek. Чашечка грушевидная, посте
пенно переходящая в стебель. Амбулакральные же
лобки неодинаковой длины. Нижний силур. Эстония. 

Estonocystis Jaek. (рис. 349). Чашечка овальная, тонкостебельчатая, с 
двумя рядами широких «амбулакральных» табличек в радиусе и одним 
рядом мелких, неправильных «интерамбулакральных» табличек в интер
радиусе.
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Рис. 347. P ro to crin ite s  o v ifo rm is  
Eichw. Сбоку. Ьрихнплы рестав
рированы. Нижний силур, Ре- 

нель. Увел, (по И е к е л ю).



Первые несут более крупные и более мелкие брахиолы; между боковым 
ми I ними амбулакральных желобков лежат диплопоры. Нижний силур. Эстония

Рис. 348. P ro te ro b la stn s  
(D a c ty lo cys tis ) sch m id tt  
Jaek. о — рот, A m b  — 
амбулакральные желоб
ки, iA m b  — интерамбу
лакральные таблички, 
В г —брахиолы. Ниж
ний силур, Эстония (по 

И е к е л ю).

Рис. 349. E sto n o eys tls  a n tro p o ff l Jaek. М  — 
рот, S t  — стебель. Нижний силур, Ревель. X 3 

(по И е к е л ю).

8. Сам. Asterocystidae Jaek.
Чашечка почковидная, пятисторонняя, стебельчатая. Пять широко-тре- 

^ и и >ных, листовидных амбулакров. Промежуточных табличек немного. Дельто- 
шЫмг таблички угловатые, дельтоидная табличка в анальном интеррадиусе no
th «гни на две. Диплопоры на интерамбулакральных табличках. Нижиий силур.

Antiroblastus Eichw. (рис. 350). Чашечка округлая, коническая добутонооб- 
1'iutiiufl. Верхняя сторона с широкими, треугольными, листовидными амбула-

Ряс. 350. А  — A ste ro b la s ta s  fo v e o la tu s  Eichw. Сверху, о  — рот, 
/) — дельтондные таблички, 1г — интеррадиальные, большие таблички с 
норами, w  — амбулакральное поле, a m b  — амбулакральный желобок, s r  —  
боковые ветви последнего. Нижний силур, Пулково. Нат, вел. (по 
111 м и д ту). В  — A ste ro b la stu s  reg u la ris  Jaek. Чашечка сбоку. А  — амбула
кральное поле, B i t  В» — базальные, JI — инфралатеральные, /?/ — радиола- 
iтральные таблички. Ннжний силур, Ленингр. обл. Увел, (по И е к е л ю).

» »"мм Амбулакральные желобки с многочисленными, чередующимися боко- 
• • «ми •нплпОками, на концах которых находятся брахиолы. Рот в центре звезды 
»- 1 пн Н1| 1|и1лиалм1ых троугольпых (дельтоидных) табличек с многочисленными
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диплопорами. Эти таблички вклиниваются между амбулакрами. Все боковые 
мелкие таблички чашечки с разбросанными диплопорами. Нижний силур. 
Эстония, но чаще СССР. Виды этого рода распространены в нижнем балтийско- 
ладожском силуре Ленингр. обл. и Эстонии. А . tubcrculatus Schmidt, А. 
volborthi Schmidt, A. foveolatus Eichw., A . sublaevis Jaek., A . regularis Jaek .— 
окрестности Ленинграда.

Asterocystis Haeck. с многочисленными табличками, несущими диплопоры 
и лежащими ниже дельтоидных. Нижний силур. Эстония.

Metastcrocystis Jaek. Интерамбулакральные таблички, особенно на нижней 
стороне чашечки, мелки и расположены в 4 — 6  вендов. Диплопоры разбросаны 
в беспорядке, на верхней стороне чашечки нет особых субдельтоидных табли
чек. Нижний силур. Эстония.

Положение Asterocystidae в системе вызывает разногласия. Asteroblastus 
во многом сходен с Blastoidcrinus Bill, и Blastocystis Jaek. из нижнего силура 
Сев. Америки и СССР. У Asteroblastus имеются диплопоры, чего нет у последних 
форм, нет зачатков гидроспир, имеющихся па внутренней стороне дельтоидных 
табличек у Blastoidcrinus, нет дибрахиальных и мелких интербрахиальных та
бличек, характерных для этих двух форм. Б э з е р относит Asteroblastus к от
ряду бластоидей — Protoblastoidea, a H u d s o n  соединяет Blastoidcrinus и 
Blastocystis с Deocrinus, Hercocrinus в отряд P a r a b la s to ld e a .  Отсутствие зачат
ков гидроспир и присутствие диплопор у Asteroblastus говорит за принадлеж
ность его к цистоидеям. Среди других цистоидей отмечают сходство Cystoblas- 
tus с бластоидеями. Повидимому, формы, подобные Cystoblastus, из системы пор 
которых можно вывести систему гидроспир бласто идей, Asteroblastus из JDt- 
ploporita, а также Blastoidcrinus и Blastocystis являются переходными формами 
к настоящим бластоидеям.'

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Сем . Maloeystidae Bather

Чашечка круглая или сдавленная, образована полигональными, довольно 
крупными, неправильно расположенными табличками. Радиальные складки на 
стереоме выражены хорошо, т  нет определенных ромбовых пор или гребнистых 
ромбов. Число амбулакральных желобков редуцировано до 2, амбулакральные 
эюелобки простые или разветвленные, лежат на чашечке или продолжаются на 
брахиоли, которые гтогда, как и амбулакральные желобки, имеют боковые 
ветви с левой стороны. Стебель из кольцевидных члеников, без придаточных орга
нов. Нижний силур.

Malocystis Bill. Чашечка круглая, из довольно многочисленных табличек. 
Рот почти центральный, анальное отверстие на верхней стороне чашечки. Два 
многократно ветвящихся амбулакральных желобка отходят от рта по таблич
кам, расположенным в один ряд. Нижний силур. Канада.

? Canadocystis Jaek. — нижний силур, Канада.
Amygdalocystites Bill. Чашечка удлиненная, сплющенная, приблизительно 

из 30 радиально расположенных табличек. От почти центрального рта отходит 
2  неразпотвленных, длинных, несколько изогнутых амбулакральных желобка 
с бряхиолами. Нижний силур. Канада.

Sigmacystis Hudson. Амбулакральные желобки s-образные. Нижний силур. 
Канада.

Comarocysti.tes B ill.— нижний силур, Канада.
Aehradocystiles Volb. — нижний силур, СССР.
Положение в системе сем. Maloeystidae Bather, у представителей которого 

достоверно не установлены ромбовые поры, является невыясненным. Б э з е р 
относит ого к дихопоригам, И е к е л ь, вследствие отсутствия ромбовых пор и 
диплэпор, вьполяст его из класса цистоидей и относит в подклассу морских 
лилий Eocrinoidca.

Недостаточно изучены также Paractocrinus Jaek., Parorthocrinus Jaek. и 
Tetractocrinus Jack., своеобразные формы с пентамерными лестницеобразно рас
положенными, не вполне чередующимися, но на половину ширины таблички 
сдвинутыми друг относительно друга венцами табличек, которые И е к о л h 
в качестве сем. Paractocrinidae Jaek. относит к подклассу криноидеЙ Eocrinoidea* 
Нижний силур. Ленингр. обл.
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3. Класс Thecoidea
Пымершие, бессшебельчашые, прикрепленные или свободные, радиально сим

метричные Pelmatozoa с шарообразной, мешковидной или дисковидной чашечкой, 
чСцнииванной неопределенным числом неправильных полигональных или чешуе
образных, большею частью подвижных табличек; с центральным ртом, анальным 
отверстием, прикрытым пирамидкой, и тдропорой (не всегда имеющейся) 
между ртом и анальным отверстием в заднем интеррадиусе на верхней стороне 
чашечки. 5 неразветвленных амбулакров, образованных двойным рядом альтер
нирующих амбулакральных табличек и двойным рядом альтернирующих адам- 
чулпкральных табличек, прикрывающих амбулакральные желобки. Между 
тшулакралъными элементами или между ними и табличками чашечки нахо
дится поры для выростов (ножек или щупалец) радиальных амбулакральных 
теуОов. Рук или брахиол нет. Нижний кембрий — нижний карбон.

Гибкая чашечка (рис. 351—354) шарообразной, мешковидной или плоской 
пн 1совидной формы,пятиугольного или круглого очертания, не более 5 см. в диа
метре, образована многочисленными, более или менее полигональными или че
шуеобразными, подвижными табличками. Стебля нет, чашечка или nj икрепля- 
iiiri. нижней, абактинальной стороной ко дну моря и к посторонним пре дметам 
и in была свободна. На верхней, актинальной стороне в центре помещается рот, 
•inим) прикрытый амбулакральными табличками, анальная пирамидка в заднем 
нн тррадиусе (между I и V радиусами) и гидропора (когда она существует) 
между ротовым и анальным отверстиями. Половое отверстие не найдено, но у 
некоторых форм есть указания на радиальную симметрию половой системы. 
Л м Пул акры (рис. 354А  — (7) образованы двойным рядом чередующихся амбу- 
ннсральных табличек (floor-plates, Saumpiattchen) и двойным рядом адам- 

оудшеральных табличек (cover-plates). Широкие интеррадиальные поля ме
жду амбулакрами были образованы многочисленными интерамбулакральными 
тбличками. Вероятно, около рта под скелетом находились околоротовой коль- 
imnott канал амбулакральной системы с 5 радиальными сосудами, боковые вы- 
I и юты (ножки или щупальцы) которых выходили наружу черев поры между ам- 
hy л акральными табличками или между ними и табличками чашечки, нервное 
ммльцо с радиальными нервами и кровеносный кольцевой сосуд с радиальными
• ••гудами. Выросты (ножки или щупальцы) радиальных амбулакральных со-
• у ши могли служить для передачи пищи ко рту, которая поступала в рот по 
импулакральным желобкам, прикрытым адамбулакральными табличками. У 
ни им* примитивных форм О мешковидной высокой чашечкой амбулакры были 
н|н1мыо, у более специализированных форм с плоской дисковидной чашечкой 
нмиуликры были удлиненные и загнутые спирально.

Формы, объединенные здесь в класс Thecoidea, большинством авторов 
l*iiii 1*1111* относились к классу цистоидей. Б и л л и н г с  (1854), давший название 
t!ihionsteroidea, отметил сильное отличие этих форм от типичных цистоидей и 
•ни гичпо перенес ихкмо/скимзвездам. Н е й м а и р  и Ш т е й н м а н  считали 
и * родоначальниками морских звезд, а Ф о р б е с — предтечами морских ежей. 
11к ко л ь  считал их измене иными, ставшими бесстебельчатыми потомками 
I'rlmatozoa, которые отсутствием рук и ррахиол и строением амбулакров отли- 
«н! и игл от всех остальных Pelmatozoa и приближаются к Eleutherozoa. Под на- 
*•"01 мим Thecoidea И е к е л ь  выделял их как самостоятельный класс Pel- 
HHili'ioa. Б э з е р  также считал их самостоятельным классом — Edrioaste-
• •#*'••, тксономически равным классу морских лилий, бластоидей и цистоидей, 
•• нминл и них родоначальников морских звезд, офиур и ежей. По И е к е л ю,
• " 1.11 пн чашечке совершенно отсутствуют, но, по данным П о м п е ц к о г о  
•• III у х г р т а, у некоторых форм этого класса(Stromatocystis) края табличек
• ни. чип прорезаны порами (диплопоры), которые И е к е л ь  однако принимал 
■. ч I I у бдения. Сравнительно с цистоидеями у текоидей радиальная симметрия

I in пе г высокого развития, нарушаясь лишь присущей всем иглокожим пло- 
......... . билатеральной симметрии, з  которой лежат анальное отверстие и ги-
• p " i i i i p i i .

Theml dea отличаются очень большим геологическим распространением; начи- 
*• '• и* I. и нижнем кембрии, они достигают высшего своего развитая в нижнем 
•• цре н вымирают в нижнем карбоне. Большинство родов являются редкими 

*1тмепе;в»(тями, кроме Edrioaeter и Agelacrinus, которые в некоторых местах
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Сев. Америки довольно многочисленны. Из отложений СССР известно неболь
шое число форм.

1. Сем. Cyathocystidae Bather
Чашечка мешковидная или кубкообразная, образована мелкими табличками, 

прикрепленная. Амбулакры короткие, прямые. Нижний силур.
Cyathocystis Schmidt (рис. 351). Чашечка кубкообразная, прикрепленная; 

верхняя сторона чашечки образована пятью большими интеррадиальными та-

Рис. 361. Cvathocystis p la u tin a e  Р. Schmidt. А  — 3 индивидуума сбоку, 
прикрепившиеся к Montlcullporiu^e. X 2. В  — один индивидуум сверху, 
а —амбулакры, a d  — ад амбулакральные пластинки, ел —анальная пи
рамидка, mm— краевые пластинки, о — рот. Нижний силур (эхиносфе- 

ритовый известняк), окр. Ревеля. X 3 (по И е к е л ю).

бличками, ограничивающими рот, и венчиком мелких краевых табличек, обра
зующих край чашечки; бока чашечки плотные, из слившихся табличек. Амоу- 
лакры прямые, короткие. Анальная пирамидка вблизи края чашечки. Нижний 
силур. Эстония, СССР. G. corallum Jaek .— нижний силур, окр. Ленинграда.
С. plautinae Schmidt (рис. 351) — нижний силур, Эстония и Ленингр. обл.

Cyathotheca J a e k .— нижний силур, Швеция.

2. Сем. Agelacrinidae Hall
Чашечка шляпо- или шапкообразная, из многочисленных тонких табличек, 

с выпуклой верхней стороной, плоской (или вогнутой) нижней, временно или по~

Рис. 352. Isorophus ( ~ A gelacrin as)  clncln n atlen- 
s is  F. Roem. о — рот, an — анальная пирамид
ка, a d  — адамбулакральные, a m —амбулакраль
ные, la  — интеррядиальные, mm  — маргиналь
ные пластинки. Нижний силу]), Цинциннати, 
Сев. Америка. X в/ > (по Г о л л у из Б э з е р а, 

немного изменено).

a f f
/
t

стинкя, ал —анальное отвер
стие, о  — рот. Нижний силур, 
Цинциннати, Огайо, США.ХЗ 
(по Голлу из Бэзера,  не

сколько изменено).
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чнопнпо прикрепленная большей поверхностью нижней стороны. Амбулакры 
Himnuc или спирально загнутые, длинные, с большими адамбулакральными 
•м но л инками. Анальное отверстие прикрыто пирамидкой. Кембрий — карбон.

♦ Agclacrinus Vanuxem. Чашечка в форме сдавленного или выпуклого диска,
о. | ггпбля, прикреплена всей нижней поверхностью, образована многочислен
ными, мелкими, полигональными, обычно черепицеобразно налегающими 
пн mi и «псами, продырявленными тонкими порами, и более крупными табличками 
нм красной зоне. Рот прикрыт 4 табличками, амбулакры длинные, спирально 
"ннутые. Силур, девон. Сев. Америка, Зап. Европа, СССР. A . ephraemovianus 
Ibwlnbov — верхний девон, Ленингр., Центр.-Черноземн. и Центр.-Пром. 
НП И1ГТИ (бывш. Тульская обл. и Воронежск. губ.).

/ .vbedodiscus Bather, Carneyella Foerste и Isorophus Foerste (рис. 352) близ- 
in c роды к Agelacrinus из нижнего силура, Сев. Америка.

/tcjndodiscus Meek et Worthen — девон — карбон, Сев. Америка.
Ihscocystis Gregory— карбон, Сев. Америка.
Ilaplocystis Roem. — девон, Рейнская обл.
Hvmicystites Hall — нижний силур, Сев. Америка, Чехия.
I'yrgocystis Bather. Чашечка цилиндрическая, покрыта тонкими, чепгуе- 

норпнпыми табличками. 5 широких, прямых амбулакров. Нижний силур—ниж
ний девон. Сев. Америка, Европа.

Stromatocystis Pompeckj — нижний и средний кембрий, Чехия, Cefc. Америка.
Су taster Hall (рис. 353) — нижний силур, Сев. Америка.
'Vhecocystis Jaek. — нижний силур, Сев. Америка.
Н и к е л ь  относит три последних рода к сем. Thecocystidae Jaek. ( =  Cyatho- 

vytHdae).
3. С е м . Edrloasteridae Bather

Чашечка гибкая, из тонких табличек, свободная или прикрепленная всей 
и Hi небольшой центральной частью нижней стороны. АмСугакры прямые 
и in извилистые, заходят на нижнюю сторону чашечки. Нижний силур —
J|l«lint|.

ф Kdrioaster Bill. (рис. 354). Чашечка плоско-округлая, гибкая, образована 
'toiinjii.Ho большими табличками, прикрепляется небольшой поверхностью. 
Амбулакры длинные, загнутые; между амбулакральными табличками — поры. 
Amun.iioe отверстие по 
ы«|н*!|пие заднего интер- 
I чип уса. Вблизи рта
• илроиора (по Б 9 з е- 
I' у). Нижний силур.
Г«»и, Америка.

IHnucystis Jaek .— 
ш, Арденны (Бель- 

I нм).
г Cyclocystoides Bill.

Halter — нижний си- 
iy|*, Се». Америка и 
Амиши. Недостаточно 
ми-у мен.

• C ium. K te g a n o b la s t id a e
Bather

Чашечка твердая,
• I теблем, образова- 
«••* . решительно более
• run ними и более тол- 
 ми табличками, чем у д р у г и х  семейств, имеет элементы, сравнимые г

r>mmuhiu,(Mu и базальными табличками бластоидей. Амбулакры образованы 
■'""ймм.н рядом амбулакральных и двойным рядом адамбулакральных та- 

«м-с к е порами между амбулакральными табличками. Рук или брахиол пет.
11мч null силур.

'•Intmiublastus Whiteaves первоначально был описан как Astrocystites — ниж
ний «илур, Канада. Эта форма внешне очень похожа на бластоидей, но по
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Рис. 354. E d rio a s te r  b ig s b l Bill. А  — чашечка сверху, В  — разрев 
через амбулакральный желобок, чтобы показать отношения амбу
лакральных (am ) и адамбулакральных (ad ) пластинок. С — попереч
ный разрез черев амбулакральный желобок, a d  — адамбулакральные 
пластинки, a m  — амбулакральные пластинки, ап  — анальное отвер
стие, i a —интеррадиальные пластинки, т  — гидропора, о — рот, р — 
поры для амбулакральных ножек. Нижний силур, Оттава, Канада.

А — нат. вел., В и С — увел, (по Б э з е р у).



строению амбулакров и отсутствию рук близка к Edrioaster. И е к е л ь от
носит Steganoblastus к цистоидейм Dichoporita, как особый отряд Реп- 
tacystida.

Геологическое распространение карпоидей, цистоидей и текоидей

Carpoidea, Cystoidea и Thecoidea являются вымершими классами Pelmatozoa, 
из которых Carpoidea ограничены средним кембрием—силуром, Cystoidea—сред
ним кембрием— нижним девоном, наибольшим распространением обладают 
Thecoidea, которые, начинаясь с нижнего кембрия, заходят в нижний карбон. 
Приблизительно из 330 видов, известных по всем трем классам, лишь около 
десятка форм принадлежит девону и единичные формы карбону, при этом 
почти все эти формы относятся к классу Thecoidea.

Наиболее обширный и многочисленный класс цистоидей, почти целиком 
ограниченный силуром, уже в нижнем силуре достигает своего расцвета. В то 
время как отдельные роды этого класса (Echinosphaera, Aristocystites, Caryocri- 
nus, Caryocystites) встречаются в известных слоях массами и иногда заполняют 
целые банки, многие другие формы являются редкими ископаемыми. Как пра
вило, нежные руки и пиннулы отсутствуют, также и стебель часто бывает от
делен от чашечки.

Нижние отделы силура Ленинградской обл., Эстонии, Швеции (Эланд, 
Остготланд), Уэльса и Богемии (этаж В) являются тлавными местонахожде
ниями цистоидей. Песчано-глинистые сланцы Чехии содержат большинство 
форм в виде ядер и отпечатков; кроме того, значительное число представителей 
этого класса описано Б э з е р о м  из нижнего силура Бирмы. Очень богаты 
цистоидеями нижнесилурийские слои Канады (Chazy и Trentongruppe), штата 
Ныо-Иорк, Огайо иКндианы. В верхнесилурийском известняке Англии (Dudley, 
Tividale) встречаются превосходные экземпляры Pseudocrinites, Apiocystites, 
Echinoencrinus. Сходные, частью викарирующие роды (Callocystites, Cary'ocri- 
nus, Lepocrinus (=  Lepadocrinus), встречаются в верхнем силуре Сев. Америки 
(Niagara-group). Особенно богаты цистоидеями верхнесилурийские отложения 
Зип. Виргинии (Cystidbeds). Единичные формы (Callocystites, Proteocystites, 
Carpocystis) известны из нижнего девона.
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4. К ласс Blastoidea
Вымершие, короткостебельчатые или без стебля Pelmaiozoa с твердой, буто- 

нпоб})изной формы, правильной, пятилучевой симметрии чашечкой, из 13 главных 
табличек, с центральным ротовым и эксцентрично расположенным аналь
ным отверстиями. Амбулакральные желобки, лежащие в ланцетовидных или 
шпп'шых ареа faмбулакры или псевдоамбулакры), расходятся лучами от цен
трал иной перистомы меэюду дельтоидными (интеррадиальпыми) табличками 
а не пересекаются швами чашечки; на их боковых краях находятся пиннулооб- 
рптип придатки — брахиолы, а от их внутренних стенок свисают в полость 
чашечки трубки—гидроспиры. Амбулакральные желобки и перистома покрыты 
ш'люши подвижными табличками.

Ч а ш е ч к а  (рис. 355) имеет бутонообразную, грушевидную или яйцевид
ную форму, часто пятиугольная и обычно образована 13 табличками, непо- 
•1иижмп соединенными друг с другом швами. Эти таблички абактинальной 
•■игтемы (рис. 356) расположены тремя правильными, друг над другом лежа
щими псицами и представлены базальными, радиальными и интеррадиаль- 
и мм и или дельтоидными табличками. Актинальная система образована вершин
ными табличками и амбулакрами. О с н о в а н и е ,  покоящееся на стебле,
• d(цплонано тремя (первично пятью) базальными табличками (в), две из них бди- 
нмкпиыс, более крупные, третья более мелкая (рис. 356). Она находится в пра- 
И"М переднем интеррадиусе. Иногда базальный венец состоит из одной таблички 
( /tfitioeriaus). Над б а з а л ь н ы м и  табличками находится венец из пяти, обычно 
ииmmкпной величины, вилкообразной формы р а д и а л ь н ы х  табличек (R R )r 
|м«|»чмпо края которых (рис. 356, г) более или менее глубоко вырезаны радиаль
ными синусами. Над венцом радиальных табличек находится венец из пяти
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треугольной или трапецоидальной формы (рис. 356, гг) д е л ь т о й  дны х или ин
т е р р а д и а л ь н ы х  табличек (DD), которые расположены интеррадиально, 
чередуясь с радиальными. Их считают гомологичными с оральными табличками 
морских лилий. Дельтоидные пластинки очень вариируют в размерах, у одних 
фэрм они занимают большую часть боковых сторон чашечки, у других они гра

ничат с верхней частью последней. Базальная 
часть дельтоидных табличек всегда развита; 
напротив, верхнее, листовидное, расширение 
ее, согласно исследованиям Г а м б а х а над 
Pentremites, развивается постепенно у поздних 
возрастных стадий. У некоторых родов (Elaeo- 
crinus, Nucleocrinus, некоторые виды Orbitre- 
mites) дельтоидные таблички настолько увели
чиваются, что занимают больше половины или 
почти всю боковую сторону чашечки, оттесняя 
к базальной поверхности радиальные таблички, 
которые становятся почти незаметными с боко
вой стороны. Только часть дельтоидных та
бличек обнажена, при чем название дельтоид
ных эти таблички получили от треугольной 
или ромбической формы открытой их части.

Пространство между ветвями радиальных 
табличек или радиальные синусы заняты пятью 
амбулакральными полями или амбулакрами 
(псевдоамбулакрами, по Р  е м е р у). Они ва
риируют по форме от широко-листовидных, 
продольно-треугольных и до узких, линейных. 
Амбулакры начинаются от вершины чашечки и 
достигают нижних концов вырезов радиальных 
табличек.

Открытое пространство, в котором встреча
ются амбулакры,— перистома имеет пятиуголь
ную форму, занимает центральное положение 
и ведет в р о т о в о е  о т в е р с т и е .  Обычно 
это пространство открыто, но у хорошо сохра
нившихся экземпляров оно покрыто более или 
менее многочисленными мелкими подвижными 
табличками,-которые, будучи как правильно, 
так и неправильно расположенными, оставляют 
в каждом углу пятиугольного пространства 
проходы, с помощью которых перистома или 
рот соединяется с амбулакрами. Эти таблички 
в ископаемом состоянии сохраняются в очень 
редких случаях (рис. 357). Другое отверстие, 
расположенное эксцентрично недалеко от ро
тового отверстия, а н а л ь н о е ,  продырявли- 
ливает заднюю дельтоидную табличку и также 
иногда покрыто одной или несколькими та
бличками. В единичных случаях встречается 
также короткая, покрытая табличками аналь
ная трубка («proboscis»). Вершина чашечки 
большинства бластоидей окружена кольцом 
из десяти отверстий—спиракулей, которые на
ходятся на концах амбулакров. Раньше Р е- 
м е р считал их связанными с половой систе
мой, при чем их называли овариальными от

верстиями, но теперь они известны как спиракулц. Они сообщаются с 
гидроспирными дыхательными каналами. Число и расположение спира
кулей очень разнообразно. Они могут быть круглыми или щелевидными; мо
жет быть 10 отдельных отверстий, или отверстия некоторых пар могут сли
ваться друг с другом. Так, спиракули задней пары могут сливаться друг 
с  другом и с анальным отверстием, в этих случаях пятая задняя пара спира
кулей значительно крупнее остальных. У Pentremites, Orbitremites, Pcntrth
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Рис. 355. Реконструкция O rophocrinas  
ju s l fo r m ls , типичного представителя 
отряда E u blasto ldea . br — брахиолы, 
d  — дельтоидные, г — радиальные, Ъ— 
базальные таблички, I —чашечка с 
б р ах иолам и, s t  — стебель, s  — корни. 
Нижний карбон, Сев. Америка (по 

Б в а е р у).



tr

•••(htlai, Mesoblastus при обычном состоянии сохранности (рис. 357А и Су 
i v i , |) около пятиугольного ротового отверстия находится 5 простых отверстий 
иприкулей, при чем заднее ббльшее и сливается с анальным отверстием; 

i I'Ofin* мелких спиракулн у Pentremiies и Pentremitidea подразделяются на две 
'•■и in медиальным гребнем дельтоидных табличек, а задняя большая двумя 
I •• * «| hi ми подразделяется даже на три части, при чем среднее отверстие ведет 
"■1 mi утреннюю полость, а два наружных сообщаются с гвдроспирами. У Troosto-
• ттн, Schizoblastus и Cryptoblastus (рис. 357D)
и пин* спиракули сливаются с анальным отвер- 
«ип'м, а остальные четыре пары остаются разде- 
н ниими. У Nucleocrinus, Mesoblastus и Acentro- 
hrmiirs имеется 10 отдельных спиракулей и кроме 
......  оильшое анальное отверстие. У типичных
• ufldsteridae (Codaster и Phaenoschima), у которых 
ннрпспиры выставлены наружу, нет ни спира-
i.\ mil, ни гидроспирных каналов, часто они за- 
моиопы продольными щелями рядом с амбулак- 
IиIми (рис. 358В, 359).

Мить амбулакральных желобков бластоидей,
М1\|цпх от рта по середине амбулакральных по- 
ю||, отличаются сравнительно с таковыми дру- 
I ич иглокожих особым строением.

А м б у л а к р а л ь н ы е  п о л я  обычно 
Vi >|ублоиы, иногда они плоские или выдаются 
un i поверхностью чашечки, над ограничиваю
щими их радиальными и дельтоидными (интер- 
ри ттльными) табличками. Они вариируют по 
форме от узких линейных до широколистовидных и довольно сложны по-
• Iроению (рис. 357, 358, 368, 370, 372, 378). Середина амбулакрального поля 
mi нити, длинной, узкой, заостренной на обоих концах, л а н ц е т о в и д н о й  
шПличкой (L), которая тянется через всю длину поля. Проксимальным концом 
им щитовидная табличка прикрепляется между концами дельтоидных табли
чек и углах ротового отверстия, принимая участие в его ограничении, дисталь
ным жо концом достигает конца выреза радиальных табличек. На верхней

D

Рис. 356. Анализ чашечки P en tre- 
m ite s  f lo r e a lls .  b  — базальные, г  — 
радиальные, i r  — интеррадиальные 

(дельтоидвые) таблички.

a+sp
Риг. 357. А  — верхняя часть чашечки O rb itrem ite s  n o rw o o d i (О. et S.), прекрасной 
»пярамности. Рот (о) и анальное отверстие (а) покрыты табличками. Спиракули про- 

• I ил- (s p ). В  — верхняя часть чашечки O rophocrinus s  te ll i f  o r m is  (O. e f  S.). P ot (o) 
покрыт мелкими табличками, анальное отверстие (а) не покрыто. Щелевидные спира
кули (sp) возле амбулакральных полей. С —верхняя часть чашечки P en trem ite s  su lca tu s  
Ноип. с центральным ротовым отверстием (о), окруженным 5 спиракулями (sp), из 
йшорых одна заключает в себе анальное отверстие (а  +  sp ). D  — верхняя часть чашечки 
i'rviitoblastus m elo  (О. et S.) с центральным ротовым отверстием (о), большим экс- 
наифичным отверстием («анальное с двумя спиракулями, a - { - s p )  и 8  спиракулями (по

Карпентеру) .

• ‘.инпо каждой дельтоидной таблички находится хорошо выраженный средин- 
"•hi aaumnoK, идущий кротовому отверстию — амбулакральный желобок,
• нищи(| с каждой стороны чередующиеся боковые ветви, продолжающиеся
• при к иолы. Внутри ланцетовидной таблички проходит осевой канал. Пять 

• 1И.1Ч каналов сообщаются с околоротовым кольцевым каналом, принадлежа
щим им о у л акральной системе. У некоторых форм (Pentremites, Orophocrinus) 
m i «|ны|кипой частью ланцетовидной таблички лежит вторат, очень тонкая, 
i*i»Hia нлистинка, называемая нижней ланцетовидной табличкой. Ланцетовид-
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ная табличка редко занимает всю ширину амбулакрального поля, обычно с 
каждой стороны ее остается большее или меньшее пространство — желобок, 
который полностью или частично покрыт рядом мелких треугольных, гори
зонтально удлиненных б о к о в ы х  т а б л и ч е к  ( п о р о в  ые  т а б л и ч 
к и ,  по Р е м е р у ) .  У Pentremites, Oropkocrinus и некоторых других родов 
имеется дополнительный ряд очень мелких, так называемых н а р у ж н ы х  
б о к о в ы х  т а б л и ч е к  ( т о п о л н и т е л ь н ы е  п е р о в ы е  т а 
б л и ч к и ,  по Р е м е р у), которые помещаются между боковыми табличками 
и  стенками радиального синуса (рис. 360 — 362). Они оттеснены наружу, где 
ограничивают норовые отверстия. Боковые таблички могут увеличиваться 
в размерах и прикрывать ланцетовидную табличку. У Pentremites и Crypto- 
зсЫша вся верхняя поверхность ланцетовидной таблички открыта, боковые 
таблички расположены вдоль нее в той же плоскости. Но у других форм она 
полностью или на большом протяжении покрыта боковыми табличками, так 
что, как правило, свободным остается лишь узкое пространство вдоль амбу

лакрального желобка, 
где прикреплялись чле
нистые придатки или 
брахиолы, которые од
нако очень редко со
храняются. Когда они 
имеются, они вполне по
крывают амбулакраль
ные поля и возвышают
ся над вершиной чашеч
ки (рис. 365 и 366). 
Брахиолы бывают очень 
различной длины и яв
ляются членистыми, по
добно миниатюрным ру
кам. Может быть, они 
служили для выведения 
половых продуктов, по
добно пиннулам мор
ских лилий.

Амбулакральные же
лобки, продолжающие
ся на брахиолы, лан
цетовидная табличка и 
поровые таблички, а 
также поперечные же
лобки были покрыты 
мелкими и подвижными 
п о к р о в н ы м и  таб г 
л и ч к а м и  (рис. 360). 

Они сохраняются редко, но их границы заметны по отпечаткам на вышеуказанных 
элементах. Расположение поперечных желобков на брахиолах и их отношение 
к амбулакральным желобкам указывают на то, что они служили для проведе
ния пищи от бр&хиол ко рту.

У больнашства бластоидей боковые таблички или наружные боковые та
блички, если они имеются, продырявлены маргинальными порами (или порами 
гидроснир), которые сообщаются с гидроспирами. Поры расположены на край
нем иарунсном крае табличек и по положению чередуются с сочленениями 
брахиол. Поры имеются у всех форм, у которых гидроспиры находятся внутри 
чашечки, и отсутствуют у Codastericlae, у которых гидроспиры целиком или 
частично расположены на наружной поверхности.

Г и д р о с п и р ы  (рис. 362 и 363) представляют собой пучки сплющенных, 
пластинчатых трубок, находящихся под ланцетовидными и боковыми таблич
ками, в направлении, параллельном границам амбулакральных полей. Они 
начинаются у нижнего конца амбулакра, наверху они переходят в общий 
гилроспирны$ канал, который идет под амбулакральным полем параллельно 
«ему, сообщается с наружной средой маргинальными порами, ограниченными 
боковыми табличками, и открывается на вершине чашечки вблизи рта боль-
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Рис. 358. А — чашечка P en trem ite s  g o d o n l Defr. Сверху, с разнооб
разно сохранившимися амбулакральными полями, а  — амбулакраль
ное поле с сохранившимися брахиолами, b —то же, с поперечно- 
штриховатой ланцетовидной табличкой, с — то же, с выветрив
шейся и гладкой на верхней поверхности ланцетовидной таблич
кой, ограниченной боковыми табличками, d —ланцетовидная та
бличка лишь с боковыми (поровыми) табличками, е—амбулакральное 
поле после удаления ланцетовидной и боковых (поровых) табличек, 
с пучками трубок (гидроспир). Нижний карбон, Алабама, Сев. 
Америка. Увел, (по Р е м е р у). В —чашечка P h aen osch im a  acutum  
Sow. Сверху, увеличенная, с различно сохранившимися амбулакраль
ными полями, а  — амбулакральное поле по снятии ланцетовидной 
и боковых пластинок с порами гидроспир (Лу), пронизывающими 
радиальные и интеррадиальные таблички, b и с—амбулакральное поле 
с ланцетовидной (/) и без боковых табличек, d u e  — амбулакраль
ное поле с хорошо сохранившимися боковыми (.?) табличками, кото
рые скрывают ланцетовидную табличку. Нижний карбон, Ланкашайр 

(по Э т е р и д ж у  и Карпентеру) .



iiihm отверстием— спиракулей. Если спиракули сливаются, каналы соседних 
Ч'уии гидросшф открываются в то же отверстие. Гидроспиры у большинства

л  4 Д М А

Рис. 359. C o d a ste r  tr llo b a tu s  М’Соу. А  — верх
няя сторона чашечки молодого экземпляра 
var. acu tu s  с 3 гидроспирами с каждой сто
роны амбулакров и со следами их в анальном 
интеррадиусе. В  — верх чашечки с обнажен
ными ланцетовидными табличками (L) и швами 
между табличками. С — анализ чашечки. D  — 
чашечка сбоку. чашечка снизу, a m b— 
амбулакр, О — ротовое отверстие, — аналь
ное отверстие, В  — базальная, R —радиальная, 
Д — дельтоидная таблички, L — ланцетовидная 
цластинка, h — гидроспиры (по Б э з е р у).

|||н|1м подвешены на стенках полости тела (рис. 362В, 363 и 364), прикрепляясь 
н Iи к наружному краю нижней ланцетовидной таблички, или к отдельным
ннним пирным табличкам (Orbitremites, Me- 
Hihluhlus, Cryptoblastus), У Neoschima 5 — 18 
mi m n n iiip  в каждой группе, у Sphaero- 
-i'Mwmi Г) — 10, у Pentremites от 4 до 9, у Or- 
in hr mites 2 или в виде исключения 1, у 
I nmnt(uri.nus и Mesoblastus обычно по 3, у 
iifniihnrriuus от 5 до 7. У Phacnoschima и
• ч,1,tf.hr трубки имеют форму щелей или
• г in'inк и открываются наружу щелями,
• • I и п||.|| отливающими радиальные и дельто- 
м .Hun таблички и идущими параллельно

• и- -ипфам. У Blastoidcrinus из отряда 
г i..l,,i,htsloi(lea гидроспиры еще не развиты
• • и|...щамлены складками на дельтоидных
• >" ножах, параллельных чашечке. Фун-
• ниц щих, так называемых, гидроспир не
• •• ни* иыиснена. Скорее всего, что они слу-

• hi ;i»in дыхания: они несомненно отве- 
• мн|м1пым ромбам и порам чашечки ци-

• • и и Нароятно, вода проникала в гид- 
I ни).и чгроз маргинальные поры и выво-
......... наружу через спиракули. Р е м е р

I- - р гм- с предполагали, что гидроспиры
• «и имгп, также и половую функцию.

1 • | а 1м , обратив внимание на сходство между бурсальными щелями
. р и 1ЦПЛРвидными спиракулями Orophocrinus, допускал гомологию бурс 
\ Р г гидроспирами бластоидей; по его теории, гидроспиры служили как
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Рис. 360. А  — P en trem ite s  p y r ifo r m is  Say. 
Часть амбулакра с обнаженной ланцетовиа- 
ной пластинкой (/). а —амбулакральный 
желобок, s  — боковые таблички, е — на
ружные боковые таблички, р  — маргиналь
ные поры. В  — амбулакр N u cleocrin as , Обо
значения те же, что на рис. А  (по Ре

меру).



для дыхания, так и для выведения поло
вых продуктов. Этот взгляд разделял и 
К а р п е н т е р .

С т е б е л ь  бластоидей сохраняется и 
очень редких случаях, у  большинства форм 
основание чашечки охватывает стебель,круг
лый в поперечном сечении. Стебель имеет 
осевой канал и состоит из коротких ци
линдрических члеников, подобно стеблю 
морских лилий. У Orophocrinus и Pentremitea 
обломок стебля достигал 15 см. в длину, у 
Pentremites находили сравнительно тяжелые 
усики или цирри. Немногие роды, подобии 
EleutherocrinuSy являются бесстебельчатыми.

Бластоидей часто сравнивали с морскими 
ежами вследствие внешнего сходства амбу- 
лакров, однако это ошибочное предположе
ние о родстве между обеими группами осно
вано на неправильном толковании значе
ния внешних признаков. Строение чашечки, 
присутствие стебля и членистых придат
ков— брахиол — указывают на положение 
бластоидей среди Pelmatozoa, среди которых 
в ближайшем родстве с бластоидеями стоят 
цистоидеи, от которых бластоидеи, вероятно, 
и произошли. Сходные черты в строении 
амбулакров, присутствие ланцетовидной и 
боковых табличек, независимо от табличек 
теки, подобно приамбулакральным таблич
кам цистоидей, соответствие между гидро- 
спирами и поровыми ромбами цистоидей 
(особенно близкое сходство в строении ще
левидных гилроспир Codaster с поровыми 
ромбами цистоидей), одинаковое положение 
ротового и анального отверстий в обеих 
группах указывают на родство между бла- 

стоидсями и цистоидеями. Бластоидеи составляют особую, в целом очень хо
рошо отграниченную группу, равную в таксономическом отношении цисто- 
идеям и морским лилиям. q

Рис. 361. P en trem ite s  g o d o n i Defr. Амбу
лакральное поле, послойно вскрытое в 
верхней части и вырезанное в нижней, 
так что видна полость чашечки. ат Ь  — 
амбулакральное полс ,а т Ь /— амбулакраль
ный желобок, a s  — наружные боковые 
табличен, b — базальные таблички, d  — 
дельтоидная табличка, d p i — кроющие 
таблички, £ —радиальная табличка, h y — 
гидроспиры, / — ланцетовидная табличка с 
осевым каналом, р  — поры между наруж
ными боковыми табличками, p i  — бра- 
хиола, p ig  — сочленовная ямка брахиол, 
s  — боконые таблички. Нижний карбон, 

Сев. Америка. Увел, (по Э л е р т у).

Рис. .162. А — C odaster  tr iloba tu s  М’Соу. Поперечное сечение через амбу
лакральное поле. В —P en trem ite s, Поперечное сечение через амбулакраль
ное поле. L -ланцетовидная табличка с амбулакральным желобком и осевым 
каналом (черный), ul — нижняя ланцетовидная пластинка, s  — боковая 
(поровая) табличка, s e  — наружная боковая табличка, с — кроющая та
бличка, бг—брахиолы, г  — радиальная табличка, Av— гидроспиры. Сильно 
увел. С—C odaster  tr ilo b a tu s  М’Соу. Амбулакральная зона, внизу частично 
открытая. .у — боковая табличка, s e —наружная боковая табличка, Ьг — 
сочленение для брахиол, а  — амбулакральный желобок, по бокам которого 
находятся рубчики прикреплений кроющих табличек (с),/ — ланцетовид
ная табличка с осевым каналом (х), А — табличка, которая образует 

первую складку гидроспир (hy), А  — С сильно увел, (по Б э з е р у).

Наиболее древние представители бластоидей н и ж н е г о  с и л у р а  (на 
ордовича) являются примитивными формами, представляющими переход от
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•pi Iiui гимн цистоидей, у которых признаки обоих групп в разной степени иере- 
•«#41111111 i.i (lilastoidcrinus Bill.)* В в е р х н е м  с и л у р е  начинается родом 
ltuu,hn nnus прогрессирующая линия развития бластоидей.

Ii пнтопдеи становятся более многочисленными в д е в о и е Европы и Сев. 
\мг|'men, достигая главного распространения в н и ж н е м  к а р б о н е  
и»«мг111юуголыюм известняке). В Европе, в частности,и в СССР, они всюду 
mum.jii.iio редки. В Сев. Америке, в области р. Миссисипи, в нижнем карбоне

Рис. 363. Поперечное сечение амбулакрального поля с лежащими под ним гидроспи- 
цлми. А  — O rb itrem ites  derbyen sis . В  — O rb itrem ites  n o rw o o d l. С — M eso b la s tu s  И- 
n ea tiis. D  — O rophocrinus veru s . hy — гидроспиры, l  — ланцетовидная, r  — радиаль

ная, 5 — поровая таблички.«Увел. (по Э т е р и д ж у  и Карпе нт е ру) .

им iM'ci.Ma многочисленны и исключительной сохранности. Они встречаются
• м и  и i . i миом числе в верхнем карбоне и перми Сев. Америки; недавно много 
>"•111.14 родов и видов бластоидей в большом количестве экземпляров найдено 
н пн ;• м и Тимора. В п е р м о к а р б о н е  СССР встречается небольшое число 
••и 1и||'оластоидей. Бластоидей известно около 50 родов и около 200 видов.

in  п р и д ж  и К а р п е н т е р  на основании*строения амбулакров и при- 
уп гпни или отсутствия стебля делили бластоидей на две группы: Regularia

• •шПулмкры одинаковые, стебель имеется) и Irregularia (один амбулакр 
.... |п*|имой и формой отличается от остальных, стебля нет). Б э з е р предло

ги* 364. P en trem ite s  su lca tu s  Say. Ча- 
н.я'.мп в горизонтальном сечении на 

нижней трети амбулакрального 
1мии. /IV— гидроспиры, / — ланцето- 
инцнми, р  — поровая, г  — радиальная 
14 Л >i 11 *I к 11. Каменноугольный известняк, 

Иллинойс. X 11/я*

Рис. 365. Л — брахиола P en trem ites. 
Увел. В  — O rb itrem ites  n o rw o o d i (О. 
et S.) с вполне сохранившимися бра- 
хиолами (по Мику и В о р т е и у).

римдюшть бластоидей на основании строения спиракулей, гидроспир 
• 'ii'ii мп Protoblastoidea и Eublastoidea. Г е д з о н выделил новый отряд 

-MiialuMm. М а т с у м о т о  в основе по тем же признакам делит бластои- 
. \ пфида : Protoblastida, Mesoblastida и Eublastida. На основании ряда 

иI•мимиков И е к е л ь предложил иную классификацию с двумя отря- 
I, nhulata и Coronata, при чем к отряду Coronata он относит Mespilo- 
м и I.. Stephanoblastus Jaek. (pro Rhombifera mira Barr.), Stephanocri- 

•и.и! и Turmoblastus Jaek. Так как положение в системе этих форм He
rn •* и» но, они не введены здесь в класс бластоидей, 

и u'Hiniiiiibio системы являются искусственными и преследуют практиче- 
"• ш (II и к е л ь). Здесь принята система Б э з е р а как более логически 
I 'HIIIIII с тем изменением, что сем. Asteroblastidae помещено попрежнему

ШХ1ПИДСЙ.
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1. Отряд P ro to b la sto id ea  Bather (emend.)
Чашечка из многих табличек. Гидроспиры недоразвиты.

Сем. Blastoidcrinidae Bather 
Чашечка из 4 венцов табличек. Нижний силур.
*Blastoidcrinus Bill, (emend. Hudson) (рис. 366). Чашечка пентагоналыти, 

из 4 венцов табличек: 1) ВВ  (число неизвестно), 2) 5 RR, 3) 10 больших дибрм* 
хиальных табличек, расположенных радиально, с мни* 
гочисленными интербрахиальными табличками, лежа
щими интеррадиально, и 4) 5 больших В В . Гидростцы 
в виде складок на нижних краях DD. Амбулакры боль* 
шие с многочисленными брахиолами. Основание чк» 
шечки вогнутое, стебель сильный. Нижний силур 
(ордович). Канада. В  las foc?/sfas‘Jaek., Bl. rossicus Jaek.-~• 
ортоцератитовый известняк, Пулково.

2. Отряд E u b la s to id ea  Bather
Чашечка из 3 венцов табличек (13). Гидроспиры 

всегда имеются.
1. Сем. Codasteridae Eth. et Carp.

Основание развито хорошо, иногда очень большое, 
Амбулакры без краевых пор. В четырех интерамОц- 
лакральных полях таблички с щелевидными впячиши 
ниями (гидроспирами), которые расположены парал* 

лельно амбулакрам. Г  $ дроспиры видны снаружи или частично скрыты. Аналъ* 
ное отверстие в пят °м интерамбулакре. Стебель тонкий и круглый. Спира 
кули отсутствуют или рудиментарны или щелевидны. Силур, девон, нижи и Л 
карбон, пермь.

*Codastrr М’Соу (Codonaster Roem.) (рис. 367, 359,362). Чашечка обратно-ко
ническая, с плоски^ верхом. RR  большие, DD на оральной поверхности ча
шечки, остротреугольные. Амбулакры 
петплоидные или линейные, узкие» 
расположены на оральной поверхно
сти. L  обычно прикрыта боковыми та
бличками. Щелей гидроспир 8 групп, 
они продырявливают RR  возле амбу- 
лакров и все ясно заметны. Спираку- 
лей нет. Апалыюе отверстие большое, 
продырявливает заднюю В . Силур, 
девон, нижний карбон. Сев. Америка,
Европа. В СССР известен С. pusirew- 
skyi Stuck, в верхнекаменноугольном 
известняко Тима,некого кряжа.

Angioblastus Wanner (рис. 368).
Чашечка капсуло- или короваеобраз- 
ная или почти шарообразная с ши
рокой плоской или слабо выпуклой 
верхней частью. Венец ВВчаше- или 
тарелкообразный. RR  большие, оди
наковой ширины и длины. В В  нахо
дятся только па верхней стороне чашечки, копье- или листовидные. Апалгс 
нал В  поделена надвое. Амбулакры на плоской верхней стороне чашечки, 
очень короткие, листовидные, далеко от рта. 8 групп щелей гидроспир, и 
каждой группе 1, рейсе 1— 3 щели. Пермь. Тимор. A. (Timoroblastus) wanneri 
Jakovl. (рис. 369) — пермокарбон, Красноуфимск, Уральская обл.

Anthoblastus Wanner (рис. 370). Чашечка широкая, в сечении звездообрпи 
ная, вытянутая в радиусах, вдавленная в интеррадиусах. ВВ  выпуклые, Ии 
метные с боковой стороны чашечки. RR  по длине больше половины высоты 
чашечки, крыловидно вытянуты. В В  ромбические, удлинены в гребневидный
258

Рис. 367. C o d a ste r  tr ilo b a tu s  М’Соу. А  — чашечм 
сбоку, В —снизу, С — сверху, о — рот, ап  — шом». 
ное отверстие, г  — радиальная, ir  — дельтоилти, 
s  — боковая таблички, / — ланцетовидная пластин 
ка, а  — амбулакр. Каменноугольный известна»» 
Дербишайр. А и Я в нат. вел., С увел, (по V * 

меру).

Рис. 366. B la sto id cr in u s  с а г- 
ch a ria ed u s  Bill. Нижн. си
лур, Канада. Реконструк
ция (по И е к е л ю). Нат. 

вел.



•♦мм шипообразные выросты. Нижняя В  поделена поперечным швом на дне 
'НП1ИЧКИ. Амбулакры узколистовидные, почти достигают ротового отверстия. 
I понижена на большой поверхности. Спиракулей, повидимому, 10, они 
"инн.иидные, возле амбулакров в их проксимальной половине. Гидроспиры 
••HMimerTiibi. Пермь. Тимор.

hnloblastus Wanner. Чашечка от кубковидной до грушевидной формы, в 
мер чини части широкая, приплюснутая, к основанию-суженная и слабо трех-

Рис. 368. A n g io b la s tu s  v a r ia b i l is  Wanner. А  — сверху, В  — сбоку, 
с анальной стороны, о — рот, а п  — анальное отверстие, а  — амбулакры, b — 
базальная, d  — дельтоидная, г — радиальная таблички. Пермь, Тимор. X 4 

(по Вайнеру) .

мнinитпая, в сечении пентагональная. Венец ВВ  от чашеобразной до широко 
уикппбразной формы. RR  большие, длиннее своей ширины. DD ограничены 

•и.римей частью чашечки, в виде плоской крыши пятиугольной формы, задняя 
М пипглсна швом, проходящим над анальным отверстием. Амбулакры на верх- 
...11 «тети чашечки ланцетовидные, сильно выпуклые, далеко от рта. L  вполне 
• и|ii.itii боковыми табличками. Вероятно, 
ш групп щелей гидроспир, в каждой 
»рун пи только одна щель (спиракуля)
«и» шип между В  и R. Пермь. Тимор.

Nannoblastus Wanner (рис. 371). Ча- 
Iiiv**iиIг тюль маленькая, обратно пира- 
MUiiiuii.imH, сильно расширена в верхней 
нити, пжмтрена к основанию, звездооб- 
рмипми и разрезе. Венец ВВ  воронкооб- 
pnmiMlI. RR большие, вполне видны с
п..|ишпП стороны чашечки, вверху шире,
'inм ниилу, с килем посредине и с силь- 
им им ступающими губами. В  В  малы, 
и., mi п синеем ограничены верхней частью 
мини чки. Амбулакры короткие, широко- 
и1' I иии иные, длинными ротовыми же-
• пимми со(‘динены со ртом. L  мала, ром-

. ...... * нпи, вероятно, вполне прикрыта бо-

. 1М1ми гпбличками, с каждой стороны ее

......... щели гидроспир, вдающейся в
им А пи. I иное отверстие между задней!)
........ними HR. Пермь. Тимор.

Nnihi hima Wanner. Чашечка в форме кубка, сверху сильно приплюснута,
||м гшими, расходящимися в виде лучей от ротового отверстия. Венец ВВ  

*• иI"нмI ппрппкообразный. RR  большее, выпуклые, с коротким, но глубоким
и ..... . синусом, В В  полностью находятся на верхней стороне чашечки,

и» lee НН. Задняя В  поделена швом, проходящим над анальным отверстием. 
\ ш и к Ii.i л.алеко от ротового отверстия и соединены с ним длинным ротовым 
♦•»■■ »"( in * Vi. L короткая, копьевидная. 10 групп щелей гидроспир, в обеих 
•* hi и * I руинах 5, в остальных 18 щелей поперек шва RB; вполне видны 1 — 2

• •и hi Пермь. Тимор.

Рис. 369. A n g io b la s tu s  w a n n e r i Jakovl. Ча
шечка сверху, о —рот, а п — анальное отвер
стие, а  — амбулакры, d  — дельтоидная та
бличка. Пермокарбон, Красноуфимск, Уральск, 

обл. X 3 (по Яковлеву) .
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с
Рис. 370. Anthoblastus brouweri Wanner. A — сбоку, с анальной сторо
ны, В — сверху, С — снизу, о — рот, ап — анальное отверстие, b — ба
зальная, г—радиальная, d — дельтоидыая таблички. Пермь, Тимор. X  2,5 

(по В а й н е р у ) .

образный, RR  длиннее своей ширины, длиннее ВВ, вытянуты в крыловидные 
выросты. DD малы, вполне ограничиваются верхней стороной чашечки. Аналь

ная D поделена надвое. Ам- 
булакры находятся на узкой 
верхней стороне радиаль
ных крыльев, ланцетовид
ные, достигают лишь DD, 
соединены с ротовым отвер
стием длинными ротовыми 
желобками. 8 групп щелей 
гидроспир, в каждой по 
1—5 коротких щелей на 
швах RD. Анальное отвер
стие между задней В  и зад
ними RR. Пермь. Тимор.

Sphaeroschima Wanner. Ча
шечка маленькая, сферои
дальная, плоская сверху, ос
нование слабо выпуклое. Ве
нец ВВ низкий, конический, 
RR  большие, сильно выпук
лые, заметны с боковой сторо
ны чашечки. DD остротреу
гольные, находятся на верх
ней поверхности чашечки. Ам- 

булакры почти липеГшые, очень выпуклые. L  совсем или почти совсем при
крыта боковыми табличками. 10 групп щелей гидроспир; в передних группах
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Рис. 371. Nannoblastus pvramidatus Wanner. А — сбоку с 
анальной стороны, В — сигрху. о — рот, а п — анальное от
верстие, b — базальная, г — радиальная, d  — дельтоидная та
блички, а — амбулакр, //v -  щели гидроспир. Пермь, Тимор.

А Х 3»1? В  X Г), 1 (по Б а н н е р у ) .



"|.<им» 10, в обеих задних приблизительно по 5 щелевидных бороздок; на- 
• М'нщих гидроспир, открытых наружу,в каждой группе 2 — 3. Анальное 
нми ргтие большое, продырявливает заднюю D. Пермь. Тимор.

Simdablastus Wanner. Чашечка, вероятно, шарообразная, в верхней части 
н|ч.илюснута, основание слабо вогнуто. Венец ВВ  чашеобразный, RR  боль
ниц', длиннее своей ширины, сильно выпуклые, кверху сужены. DD ограничи
ли.» гея верхней частью чашечки, широко-копьевидные. Задняя D поделена 
нм тис. Амбулакры в верхней части чашечки малы, ланцетообразны, не со-

Рис. 372. Pteroblastus gracilis Wanner. А — сбоку, с анальной стороны, 
В — сверху, о — рот, ап  — анальное отверстие, b — базальная, г — ради
альная, d  — дельтоидная таблички, hy — щели гидроспир. Пермь, Тимор. 

А X 2,5; В X 4,1 (по В а н н е р у).

iiri'M достигают рта. 10 групп щелей гидроспир, в каждой группе одна открытая 
щель (спиракуля) на шве между R  и 2). Пермь. Тимор.

Timoroblastus Wanner (рис. 373). Чашечка сверху широкая, сплющенная, 
м»')1сду амбулакрами поднята в виде 5 высоких интеррадиальных гребней, в ос- 
ИИМ11Нии глубоко вдавлена и вытянута в 5 интеррадиальных шпор. ВВ  сверху 
"Прикуют вогнутый, звездчатый конус. RR  вполне заметные боковой стороны 
чм и и "пси, велики, одинаковой ширины и длины. DD ограничиваются сплющен-

Рис. 373. Timoroblastus coronatus typos Wanner. A — сбоку, В — сверху. 
Пермь, Тимор. X 2 (по В а н н е р у).

""Я ипрхией стороной, удлинены в срединный, гребневидный вырост. Задняя D
. ....... . надвое. Амбулакры находятся на верхней стороне чашечки, очень
им .и, ц|И|юко-петалоидные, далеко от ротового отверстия, глубоко погружены
..... i\ гребнями DD. L  видна лишь в проксимальной части амбулакра, далее
"•»I*«.1 ш боковыми табличками. 10 групп щелей гидроспир; в каждой группе 
...» I ....ми, большей частью прикрытой боковыми табличками. Пермь. Тимор.

I'ltтипatoblastus Wanner. Чашечка пятиугольная, без лучей, чашкооб-
I ...... hi, пю р ху  широкая, приплюснутая. ВВ  неизвестны. RR  выпуклые, вы-
.... нм  и необыкновенно длинные горизонтальные выросты, на верхней сто-
I и о I о рмх находятся очень длинные, прямые, узкие амбулакры, послед-
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ние, вероятно, ограничены R R . DD неизвестны. L  открыта по срединной бо
роздке, по бокам прикрыта боковыми табличками. Гидроспиры на внутренней 
стороне DD в виде боровдок, врезающихся в верхний край RR  и, повидимому, 
DD , наружу открываются короткими щелями. Число бороздок гидроспир очень 
различно. Пермь. Тимор.

Phaenbschima Eth. et Carp. (рис. 3587?). Чашечка булавовидная, с плоской, 
ровной, сплющенной верхней частью. Каждая RR  из 3 более или менее ясных 
полей. DD малы, находятся на верхней части чашечки. Амбулакры широ
кие. L  частично покрыта боковыми табличками. Пучки трубок гидроспир в 
количестве 10 групп уже частью прикрыты боковыми табличками и L. Спи- 
ракули рудиментарны и встречаются редко. Девон и нижний карбон. Европа 
и Сев. Америка.

Cryptoschima Eth. et Carp. Чашечка булавовидная, наверху широкая, при
плюснутая, срезанная. Амбулакры широкие, листовидные; щели трубок гидро
спир скрыты под боковыми табличками. Спиракули мелкие, непарные, реже

парные, последняя пара сливается с анальным 
отверстием. Нижний девон. Западная Европа.

Orophocrinus Seebach (.Dvmorphocrinus d’Orb., 
Codoniies Meek et Worth.) (рис. 357В). Чашечка 
баллонообразная, с более или менее вогнутой верх
ней частью. Амбулакры узкие, линейные. DD 
обычно видны на боковой стороне чашечки. Гид
роспиры почти вполне скрыты. Спиракули (10) 
щелевидные, возле амбулакров. Стебель круглый. 
Нижний карбон. Англия, Бельгия, Сев. Америка.

Nymphaeoblastus Peetz. Положение этого рода 
недостаточно выяснено. Автор его П е т ц отнес 
Nymphaeoblastus к сем. Elaeacrinidae, тогда как 
по данным Я к о в л е в а ,  нашедшего у Nympha
eoblastus гидроспиры и отрицающего наличие 
спиракулей, он относится к сем. Codasteridac. N. 
тЩикот Peetz — Киргизская степь. N. amossofi 
Jakovl.—нижний карбон, Акмолинская обл.

2. Сем. Pentremitidae d'Orb.
Основание обычно выпуклое, часто сильно удли

ненное. Спиракулей 5, но иногда они более или ме
нее полно поделены срединной септой и ограничены 
внизу самыми верхними боковыми табличками. 
Ланцетовидная табличка вполне открыта или 
частично покрыта боковыми табличками. Гидро
спиры обычно многочисленные и лежат глубоко, 
будучи прикрыты ланцетовидной и боковыми та
бличками, и концентрируются в ниоюнсй части 

радиальных синусов. Амбулакры скорее широкие. В  единичных случаях наблю
дается анальная трубка («proboscis»). Девон, нижний карбон, пермь.

*Pcntremites Say (рис. 356, 357С, 358 Л, 360 Л, 361, 374 — 376). Чашечка 
булавовидная или грушевидная. Основание удлиненное. Амбулакры широкие, 
листовидные. L  с обеих сторон ограничена боковыми табличками. Существует 
нижняя (внутренняя) ланцетовидная табличка. Гидроспир 3 — 9. Спиракули 
простые, иногда двойные, тогда 2 задних сливаются с анальным отверстием. 
Нередко встречаются аномальные экземпляры с 4 амбулакрами. Самый рас
пространенный род в нижнем карбоне Сев. Америки. В СССР известен Р . ригоз 
Munst. из ннжпекамепноугольного известняка юго-зап. части Московской обл.

*Pentremilidca d’Orb. Чашечка булавовидная, основание сильно удлинен
ное. Верхняя сторона выпуклая или срезанная. Амбулакры узкие, короткие. 
L более или менее вполне покрыта боковыми табличками. DD очень малы, 
большей частью прикрыты RR. 8 трубок гидроспир. Спиракули как у Pentre- 
mites. Нижний и средний девон. Европа и Сев. Америка. Р . pailleti Vern., 
Р . eifelensis Roem., Г. clavata Schultze.

Calycoblastus Wanner. Чашечка почкообразная, на верхней стороне стяну
тая, к основанию трехграпиая, воронкообразная. RR  длинные и узкие. DD мел
кие, но заметные на внешней стороне чашечки. Амбулакры линейные. L сна-

Рис. 374. Реп- 
tremites p irifo r
mis Say. Экзем
пляр со сте
блем. Нижний 
карбон, Алаба
ма, Сен. Амери
ка (по Г о л л у).

А

Рис. 37Ь. Реп- 
tremites godoni 
Defr. А—сбоку, 
В — сверху, С— 
снизу. Каменно
угольный из
вестняк, Илли
нойс. Нат. вел.
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• *жи нпикрыта боковыми табличками, а внутри пластинками гидроснир. Сии- 
rHMir'ii'rt К), они ограничены DD и боковыми табличками. Задняя пара, пови- 
•1ИВ'Му, гливается с анальным отверстием. С каждой стороны амбулакра по 
» MujiMiuinji гидроспир. Пермь. Тимор.

AmbulosUma Peck. Чашечка почти эллипсоидальная. ВВ  мелкие. Амбулагсры 
•М.МИП1П короче длины чашечки, сравнительно узкие. DD равны прнблизи- 

M.IIH щ»л овине длины чеашечки и прикрыты дистальными частями RR. L  вполне 
и-рты . Табличек гидроспир нет. Спиракулей 5, одна из них сливается с 

1Н'* п.т.1м отверстием. Рот окружен перилообразным кольцом. Нижний карбон
• ЛмсрИКИ.

Hhnpaloblastus Wanner. Чашечка от булавовидной до грушевидной формы, 
»»in пинанию удлиненная, стеблевидная, кверху широкая, выпуклая, в разрезе

Г»п . Ш . Pentremites sul- 
т/ил Ноет. А — чашечка 
tN»|HY, /J—снизу. О—рОТ, 
м | »/> анальное отвер- 
* мм', глппшееся соспира- 
кyai'ft, Ь — базальная, г— 
••йаимл1.иая таблички, 
♦/* < шфакули. Камен- 
!»мум*л1.ний известняк, 
М'МИНоАс. X 2/а (по Р е- 

м е р у).

А

В

ir ari+sp
Рис. 377. Troosiocrinus reinwar- 
dti Troost. A — чашечка сбоку 
с анальной стороны, В—сверху, 
г — радиальная табличка, d  — 
дельтоидная табличка, ir—дель
тоиды ая табличка анальной сто
роны, ап +  sp  — анальное от
верстие, слившееся со спи
ракулей. Верхний силур, Тен
несси. Увел, (по Э т е р и д 
ж у  и К а р п е н т е р у ,  из 

Б э з е р а).

Рис. 378. E U u th erocrln n s cas-  
s e d a y i Shum. et Yand. Около- 
ротовая поверхность. Левый 
задний амбулакр ненормаль
ный. На правом заднем амбу- 
лакре имеются кроющие та
блички (с), на переднем правом 
амбулакре они удалены, чтобы 
показать боковые таблички (s), 
последние удалены на переднем 
амбулакре, на котором видна 
ланцетовидная пластинка (I), и 
на переднем левом амбулакре, 
на котором отсутствует также 
и ланцетовидная табличка, бла
годаря чему видны гидроспиры 
(hy), г  — радиальные, ir  — дель- 
тоидные таблички, а  — аналь
ное отверстие. Нижний девон, 
Кентукки. Увел, (по Б 9 з е р у).

IMOIH 1и1и»нняя. Венец ВВ  высокий, воронкообразный. RR  большие, короче 
i t II I I I I мелкие, но ясно видны с боковой стороны чашечки. Амбулакры 
• •)•«»!ним, ланцетовидные, немного погруженные. L  покрыта боковыми таблич
ным Сиирокули простые, иногда более или менее полно поделенные септой. 
\н*гм«мип отверстие сливается с задней спиракулей. Гидроспир с каждой сто- 

1">ны амбулакра, доводимому, до 3. Пермь. Тимор.

3. Се м . Troostocrinldae Bather
'1чиычм удлиненная. Верхняя сторона чашечки с 5 спиракулями, поделенными 

«эммниммем дельтоидних табличек. Амбулакры очень узкие, глубоко вдавленные. 
I 'MiipiifHii/JM немного погружены в глубину. Ланцетовидная табличка вполне 
чтнрмтп битовыми табличками, которые не касаются краев радиальных и 

Огльтоидных табличек, находящихся только на верхней стороне чат 
'«•ffitM llt-pxiiiiii силур, девон, нижний карбон.
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Troostocrinus Shumard (Clavaeoblastus Hambach) (рис. 377). Чашечка булит» 
видная, узкая. Верхняя сторона в виде иятисторонней пирамиды с 5 узким»' 
ланцетовидными амбулакрами. DD очень мелкие за исключением задной 
где соединяются анальное отверстие и спиракуля. Верхний силур. Сев. Ами 
рика.

Metablastus Eth. et Carp. Сходен с предыдущим,ноDD одинаковые, и 2 зал 
ние спиракули не сливаются с анальным отверстием. Верхний силур, Сем 
Америка; девон, Европа; нижний карбон, Сев. Америка.

Tricoelocrinus Meek et Worth. Чашечка пирамидальная. Амбулакры длин 
ные, крайне узкие. DD мелкие. Спиракулей 10, анальное отверстие большое 
Нижний карбон. Сев. Америка.

4. Сем. E le u th e r o c r in id a e  Bather
Чашечка удлиненная, асимметричная, без стебля, с 4 узкими амбулакрами, 

сопровождаемыми несконцентрировапными гидроспирами. Пятый амбуланр 
укороченный и расширенный. DD мелкие. Девон.

Eleutherocrinus Shumard e t  Yandell (рис. 378) — девон, Сев. Америка.

5. Сем. N u c le o c r in id a e  Bather,
Чашечка яйцевидная или круглая, с плоским или вдавленным основанием. Всрх> 

няя сторона с 10 спиракулями между концами дельтоидных и ланцетовидны 
табличек. Амбулакры линейные, очень длинные, достигают основания чашечки, 
Ротовое отверстие прикрыто табличками. Девон, карбон, пермь.

*Nucleocrinus Corn*. (Elaeacrinus Roem., Olivanites Troost) (рис. 379). BB  мед* 
кие, скрыты. RR  мелкие. Бока чашечки почти вполне образованы большими 
и широкими DD, из которых одна, более широкая и более выступающая, со
держит анальное отверстие, вследствие чего вся чашечка получает асимметрия-

Рис. 379. Nucleocrinus verneuill (Troost). А — сбоку, со стороны переднего радиуса. 
X г/%. В — верхняя сторона чашечки с крупными кроющими табличками, прикрываю
щими перистому. X 8/ц. С — сбоку, со стороны заднего интеррадиуса. As — анальное 
отверстие, R — радиальная табличка, Д — дельтоидная табличка, поделенная на три 
части, ср — кроющие таблички, f g — амбулакральные желобки (по Б э з е р у, не

сколько изменено).

ныЙ вид. Остальные DD двумя более или менее резкими линиями, параллель
ными боковым краям, поделены на три зоны. Рот покрыт табличками. L  очень 
крупная, скрыта боковыми табличками. Гидроспир по 2 с каждой стороны 
амбулакра. Краевые поры отсутствуют. Девон. Сев. Америка.

Schizoblastus Eth. et Carp. (Cribroblastus Hambach) (рис. 380). Чашечка 
яйцевидная, жолудеобразная или дынеобразная, на верхней стороне стянутая, 
в основании полая. RR  и DD очень различной длины. Последние заметны им 
боковых сторонах чашечки. Задняя D большей частью поделена швом над 
анальным отверстием па две пластинки. Амбулакры ланцетовидные, ли
нейные, тянутся от верхней стороны чашечки до основания, добычно не вполне 
прикрыта боковыми табличками. Табличек гидроспир нет. Складок гидроспир 
по 1 — 4 на каждой стороне амбулакров. Спиракули числом 10, мелкие, щоло
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Iиi.i<*, вблизи проксимальных концов DD. 1>отовое отверстие прикрыто мии- 
• "чиг.к'пмыми табличками или одним ротовым щитом. Задняя пари еиир.чку- 
н»П иногда сливается с анальным отверстием. Нижний карбон. Ирландия, 
Лимин и Сев. Америка. Очень часто в перми Тимора.

6. Сем. Orbitremitidae Bather

Чашечка круглая или яйцевидная, с плоским или вогнутым основанием 
аибулакры линейные, очень длинные, достигающие полости основания. Гидрп- 
41 up немного. Спиракули редко пронизывают дельтоидные таблички, часто 
опитый канал проходит через, рядом или под ними. Карбон, пермь. 

urbitremites Austin 
Iranatocrinus Hall) (рис.

Uh /I, 303A, В). Пять не
мирных спиракулей "прони- 
II,тают вершины DD, зад
ним (вливается с анальным
• • г перстнем. Рот прикрыт 
мелкими, обычно непра
вильными пластинками.
Карбон, Англия, Сев. Аме
рика, ? Квинсленд; пермь,
IIIмор.

Cryptoblastus Eth. et 
< игр. (рис. 3571)). RR  
'•'ими, большие, образуют
• •ока чашечки. DD мелкие.
Каналы гидроспир прохо-
• ит под DD и открыва
ю т! спиракулей с каж- 
ю|| стороны В. Нижний 
ю1рбоп. Сев. Америка.

Ileteroblastus Eth. et 
| игр. Отличается от Orbi- 
hvmiles тем, что каналы ги- 
'|рогпир проходят под DD 
м затем загибаются на
ружу с каждой стороны 
hi). Карбон. Англия, Сев.
Америка.

Accntrotremites Eth. et 
*’игр. по общей форме схо
жие Orbitremites, но гидро- I
миры не проходят через 

h h , канал открывается на 
Mine HD. 10 спиракулей. 
\мильное отверстие на 
iu/им'П D. L  мелкие и про
ныра пленные. Карбон. Ан-

Рис. 380. Schlzoblastus permicas Wanner. А — сбоку с анальной 
стороны, В — сверху, С — снизу, D — околоротовое поле, при
шлифованное. о — рот, ап — анальное отверстие, а — амбулакр, 
b — базальная, г — радиальная, d — дельтоидная, е — эпидельто- 
идная, h — гиподельтоидная, s — боковая таблички, I — ланцето
видная пластинка, а х — осевой канал ланцетовидной пластинки, 

sp — спиракули. Пермь, Тимор. X  2 (по В а н н е р у).
I МИМ.

Mesoblastus Eth. et Carp. Основание плоское. Амбулакры очень узкие,
• мнимые, достигающие основания чашечки. L прикрыта, заметна. Спиракули
• псрыплются на боках гребня В В \ если гребня нет, спиракули непарные, 
ilihhinili карбон. Бельгия, Англия, ? Сев. Америка и Австралия. Carpentero- 
bto' lиs, Lophoblastus.

7. Се м . P e n te p b y l l id a e  Bather
Чашечка почти пентагональная, без стебля. R R  асимметричные. Амбулакры 

танины*\ достигают основания чашечки, один короче остальных. Карбон.
V e u l e p h y l l u m  Haughton. Амбулакры линейные, D D  большие, основание 

I• емьI * пгитагональное. Нижний карбон. Англия.
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8 .  С е м . Zygocrinidie Bather
Чашечка сдавленная, без стебля, четырехлопастная. 4 амбулакра между 

лопастями, с каждой стороны их по одной гидроспире. Пятый амбулапр уко
роченный и расширенный. DD большие. Нижний карбон.

Zygocrinus Bronn (=Astr.ocrinus Austin). Чашечка асимметричная, четырех
лопастная, сдавленная, с шипами и бугорками, бесстебельчатая. Базальный 
венец из одной таблички. Левая задняя В меньше остальных. DD на адораль- 
ном конце копьевидные, 3 из них очень большие, левая задняя R  и задняя 1) 
значительно меньше; задняя D с вырезом для большого анального отверстия. 
Левый задний амбулакр сильно укорочен и расширен; остальные 4 амбулакра 
ланцетовидно-линейные, с одной складкой гидроспир с каждой стороны ра
диального синуса, открывающихся щелевидной спиракулей. Рот большой. 
Нижний карбон. Англия.
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A. O. Echinoderms of the Iowa Devonian. Abstr. Theses U niv. Chicago Sci., Ser. 2 ,1 9 2 6 .—  W a n 
n e r ,  J . D ie permische Echinodermen von Timor. Teil II. Palaeontologie von Timor. Lief. 14. 
Stuttgart, 1924. — D ie permischen Blastoiden von Timor, Jahrb. Mijnw. Nederland. Ost Indie, 
Jaar. 1922, Verhandl. 1924, Gravenahegte. —  Neue Beitrage zur K enntnis der permischen Echino
dermen von Timor. VI. Blastoidea. D ien. Mijnb. NMerlandische Indie. W etenschap. Mededeel., 
JY* 16, 1931. — Ober die Blastoidengattung Zygocrinus. Centralbl. f. Min. etc. Jahrg. 1932, Abt.
B , J41 9. — W e l l e r ,  S. The geology of Hardin County. Part VI. Paleontology. B u ll. Geol. Surv. 
Illinois, Urbana, v. 41,1920. - П е т ц ,  Г. Nymphaeoblastus M iljukovi, представитель нового рода 
из класса Rlasloidea. Тр. СПб. Общ. Ест., т. 35, вып. 5, 1912. —  Я к о в л е в ,  Н . Н . О Cys- 
toblastus, Nymphaeoblastus и Acrocrinus. Изв. Геол. Ком., 1926, т. X LV , № 2. —  Фауна иглоко
жих пермокарбона из Красноуфимска. I. Изв. Геол. Ком., 1926, т. X L V , № 2.

5. Класс Crinoidea. Морские лилии
(Brachiata Bronn, Actinoidea F. Roem.)

Переработано H. H. Я к о в л е в ы м
Большей частью с длинным стеблем, прирастающие, реже без стебля, иногда 

свободно плавающие, Pelmatozoa с чашечкой, состоящей из правильно располо
женных пластинок у и с хорошо развитыми подвижными руками.

Из этих трех глинных частей чашечка и руки под названием к р о н ы  
противопоставляются стеблю.

1. Ч а ш е ч к а  (calyx, theca) представляет капсулу, состоящую из извест
ковых табличек, большей частью бокаловидную, кубкообразную или шаро
видную; она заключает важнейшие мягкие части. Чашечка расположена обычно 
своей нижней дорзальной (абактинальной, аборальной) стороной частью на 
стебле (рис. 381) или в редких случаях непосредственно прирастает, иногда так
же бывает свободная; противоположная вентральная (актинальная, оральная),
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И1Ч1МПЩШ из табличек или кожистая к р ы ш к а  ч а ш е ч  к и имеет рот и 
•ипу/нисральные борозды и поэтому соответствует нижней стороне морских 
••ни | и морских ежей. Обыкновенно бывает видйа только нижняя и боковая 
мчит чашечки (д о р з а*л ь н а я  к а п с у л а ,  dorsal cup), потому что руки, 

ми*11нтю 1циеся на верхнем краю, скрывают крышечку. Эта дорзальная часть 
••нпшнси состоит из двух или более венцов табличек, положение которых за- 
ши ит пт их соотношения с амбулакральными органами.

и) И а з и с о м (основанием) называется два или один венец табличек 
Ч‘иг. Ж ), которые находятся между самым верхним члеником стебля и венцом 
• мП hi чек, расположенных радиально по направлению амбулакров (или рук). 
I'miii имеется только один венец из пяти основных табличек (basalia) (моноцик- 
иипскпй или одноцикловый базис), то они лежат всегда и н т е р р а д и а л ь -  
м и, т. о. на продолжении промежутков между руками; если базис состоит из 
м*У* иенцов табличек (рис. 383), то верхний соответствует по положению и раз-

рис. 381. Стебельчатая 
морская лилия (E u sp i- 
rocrinus sp ira lis  Ang.) 
г лициклическим осно- 
нпнием, закрученными 
руками и с анальным 
хоботком между ними. 
Верхний силур, Гот
ланд. X 1/j. (по 

Б э з е р у).

А

Рис. 382. Схема строения чашечки мор
ской лилии с базисом (b), состоящим из 
трех частей, с 5 X 3 radialia (г), с четырьмя 
одинаковыми интеррадиусами (ir ) А  — пе
редний непарный радиус, D I , D I I — пра
вые; 5 j, —левые радиусы, Р — задний
анальный интеррадиус. Явственно за

метна билатеральная симметрия.

им пип основным табличкам одноциклового базиса, нижний венец, напротив, 
••мигг радиальное положение. Н. C a r p e n t e r  правильно принимает поэтому 
и л и циклическом базисе таблички верхнего венца за b a s a l i a  и нижнего 
•тмим — за i n f r a b a s a l i a .  Первые назывались раньше J . М u 1 1 е г'ом 
(•и и I iiiHii На, К о  n i n e  к и др. называли их subradialia. Нормально базаль- 
"Н- и инфрабазальных табличек бывает по пяти, однако от сращения
• м\* или большего числа табличек венца, лежащего непосредственно на 
■ и и и», число табличек моноциклического базиса может уменьшиться до четы- 
I » v  трех и двух, и наконец все таблички сливаются в одно целое. Иногда 
"•ннмиклический базис образуется из дициклического путем слияния табли- 
" пП.шх базальных венцов (Petschoracrinus). Более или менее полное уни-
• I • * iiiIчI iifI базальных табличек в течение онтогенетического развития наблю
ем* и и у Antedonn, может быть, происходит подобным же образом также у 
I и н.in.lx мезозойских родов (E^eniacrinv^,Phyllocriniis). У некоторых бессте-

........  лилий (Marsupitcs, рис. 384 и TJintacrinus) дициклический баэнс
'•мчмпт центральную табличку, которая, вероятно, заменяет стебель и пред-
• hi ninr то, что от него осталось. Basalia соединены неподвижно между собой

........  in I у и >щими над ними табличками гладкими, реже струйчатыми, поверх-
" " I и мм соприкосновения и волокнами соединительной ткани.
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b) Над базисом следует венец из пяти (очень редко из четырех или шести • 
р а д и а л ь н ы х  т а б л и ч е к  (radialia), и на продолжении их вверх лежш 
руки. Они образуют почти у всех мезозойских и современных Crinoidea боки 
вую стенку дорзальной стороны чашечки и часто непосредственно несут пли 
рук; иногда имеется уменьшенное число рук (3—1), и, наконец, все руки могуч 
быть атрофированы (Hemistreptacron, Acariaiocrinus) . У некоторых древнейшие 
форм одна или больше радиальных табличек разделены поперечным швом ни 
две части (supraradiale и infraradiale) г. Radialia и basalia соединяются межд) 
собой гладкими или тонкоструйчатыми сутурными поверхностями, которые сип 
ружи обозначены швом. Если над нижним радиальным венцом следуют в пн 
правлении рук еще дальнейшие, неподвижно соединенные сутурой таблички, 
то они называются радиальными второго, третьего, четвертого и т. д. порядки 
(Camerata). R1 обозначает всегда самый нижний радиальный круг. R 2 или Jt* 
имеют часто верхний край, образованный из двух крышевидно сходящихси 
поверхностей, из которых каждая поверхность может нести опять ряд табл и 
чек. Такие крышевидные таблички чашечки называются r a d i a l i a  a x i l  
1 а г i а — плечевые; следующие затем два ряда табличек, образовавшихся 

от раздвоения радиуса, называются r a d i a l i a  d i e  
t i c h a l i a  или просто d i s t i c h a l i a ,  при чем опять 
различаются дистихальные таблички первого, второй», 
третьего и т. д. порядка. Посредством distichalia axillarin 
дистихальные ряды также могут раздваиваться иобразукл 
четыре ряда так называемых p a l m a r i a .  Если дисти

хальные или пальмарные ря
ды по бокам не прилегают не
посредственно друг к другу, 
но разделены промежуточ
ными табличками, то эти по
следние называются i n t e r  
d i s t i c h a l i a  или i n t e r  
p a l m a r i a .  Те радиальные 
таблички, которые со следую 
щими над ними табличками 
не соединены неподвижно 
простой сутурой, но наверху 
имеют косо усеченную или 
подковообразную «сочленов
ную поверхность» с возвы
шенным поперечным валиком. 
называются r a d i a l i a  а г- 
t i c u l a r i a .  Каждая та

кая поверхность имеет внутрь от валика две ямки для мускулов и кнаружи oi 
валика узкую поперечную борозду для эластичной соединительной ткани 
(связка). Обычно поперечный валик в середине пробуравлен осевым дорзальным 
каналом. У большинства Crinoidea уже самая нижняя R  имеет сочленовную по
верхность, и дорзальная сторона чашечки заключает только одну зону R.

Верхняя граница дорзальной стороны чашечки различными авторами опре
деляется различно. Многие авторы причисляют к рукам все таблички, расио 
ложениые над нижним радиальным венцом, даже если они боками крепко соеди 
йены между собой; по мнению S c h u l t z e  и др., руки всегда начинаются там, 
где они приобретают свободную подвижность, т. е. над первой членистой 
поверхностью радиальной таблички.

C a r p e n t e r  и J a e k e l  называют радиальными только таблички са
мого нижнего радиального венца, а следующие радиально расположенные про
стые таблички до первой аксиллярной таблички (включительно) называют с о 
s t  а 1 i а, при чем опять различаются costalia первого, второго и третьего по
рядка. B a t h e r  и после него W a c h s m u t h  и S p r i n g e r  причислят! 
все costalia к членикам рук, называя их brachialia, и различают членики рук, 
неподвижно соединенные с табличками чашечки и свободные.

У большинства палеозойских Crinoidea наблюдаются между двумя ради 1

Рис. 383. P oteriocrin u s  
с дициклическим баян* 
сом и единственным 
венцом radialia. l b — 
infrabasalia, b — basalia, 

r — radialia.

Рис. 384. M arsupiles- orn a ta s . 
Анализ чаше«ки (c d  — centro- 
dorsale, lb — Infr’basalia, b —  

basalia, r  — radialia).

1 Большею частью такие сверхсчетные таблички (сверх нормального числа) долиепм си т и  ы'н 
Эи воспроизведенные особенности предков, имевших большее число табличек чашечки.
268



• •«ми ниш или несколько вводных интеррадиальных табличек (interbrachialia,
VV и г, h s m u t h 'y и S p r i n g e  r'y); на продолжениях их кверху

• •и* ппгн анальное отверстие. Если для ориентировки провести плоскость 
" |ни| ммпльный интеррадиус и противолежащий ему радиус, то чашечка бу-
• * рп:|дплена на две симметричные половины, при чем противолежащий 
m-ри,миму отверстию непарный радиус называется передним, боковые назы-

"'нм|г>1 правыми и левыми (передние и задние) (рис. 382). Однако i n t e r r a -  
| | и I I ц (промежуточные таблички) могут появляться не только в аналь- 

м имторрадиусе, но и между всеми radialia (радиальными табличками) и
• мм Полое или менее расширяют дорзальную часть чашечки; они лежат

• ипПоцио друг возле друга, имеют неправильную форму и расположение,
• и пни, как radialia, неподвижно плотно прилегают друг к другу и пра- 

■ «Mi.iiH расположены. Если несколько радиальных венцов следуют один за
с  I мм, то также соответственно увеличивается и число промежуточных табли- 
|Н' (Inh'rradialia), у которых также различаются 1R различного порядка и 
• »н«>11 и<Iiiilia distichalia. Анальный интеррадиус часто отличается от осталь-

в

Гиг. 385. Крышка чашечки P en ta-  
и  inus capu tm edu sae  с весьма тон* 
ними известковыми табличками, 
и .'тральным ртом (о), открытыми 
«мОулакрами (с) и эксцентричным 
•Ийл1.ным отверстием А ; Ьт —руки, 

р  — pinnulae.

Рис. 386. Крышка чашечки и основание 
рук H yocrin u s. Вид с оральной сто
роны. о  — оральные таблички, р  — рот 
(peristoma), s  — краевые таблички, е — дор
зальный канал в члениках рук. a m  — ам
булакральные бороздки в руках и в та
блитчатой крышечке, ап  — анальное от

верстие. Увел, (по У. Томсону) .

♦•н* иптмррадиусов бблыпим числом, величиной и положением табличек. Все 
шмнрридмильные таблички соединены между собой и с радиальными таблич- 
• ими Ml «подвижным швом.

I } Игрхпяя или вентральная (актинальная, оральная) сторона чашечки
• -|м1.цHHIIIJL к р ы ш к о й  ч а ш е ч к и  (tegmen calycis). Она имеет вид или 

.мм гою образования (вентральная перизома), в котором часто размещено 
о .тог количество тонких известковых табличек (рис. 385,386), или сводо-

• I ..мимо таблитчатого диска между основанием рук. Она часто заключает за-
.... . птружи, более или менее центральное р о т о в о е  о т в е р с т и е

• • -I Min'd частью эксцентрическое, интеррадиальное а н а л ь н о е  о т в ё р -
•• и ротовое отверстие ведет в пищевод и в толстую кишку, которая за-
• •• •••* | Гшльшую часть полости чашечки, сперва направляется вниз, а затем 
и нискольких оборотов заканчивается в анальном отверстии крышки ча-

........ . V in*которых ископаемых Crinoidea (Actinocrinidae) кишка была окру-
mo'ii.im цилиндром, с очень тонкими стенками, мелкопористым, книзу 

......«мм и трубку; в вертикальном направлении он занимал середину по-
• • •• нот (рис. 394, ое).

\ «<• и ч мимо живущих Crinoidea от рта к основанию рук идут пять открытых 
• мм к р а л ьн ы х б о р о з д ,  (am), которые или остаются простыми или 

" | , ч.м | 1м;ми'тпляются так же, как руки. В основании этих, выстланных эпите- 
м ч •"' | •« >; 1Д находится а м б у л а к р а л ь н ы й  с о с у д ,  наполненный во- 
d мм I huTupuM проходят в том же направлении кровеносный сосуд и нерв- 

»• «и 1 1 им I. ||о  обоим сторонам от амбулакральных сосудов отходят чередующие-
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ся между собой набухающие щупальцы, а сосуды соединяются в окружаю 
щем ротовое отверстие к о л ь ц е в о м  к а н а л е ,  от которого в полость те л и 
свешиваются пять или более коротких открытых трубочек; они питают амбу
лакральную систему водой, проникающей через мелкие поры, находящиеся 
в ротовом диске. В углах ротового отверстия у Hyocrinus (рис. 386) и у моло
дых форм всех остальных стебельчатых ныне живущих видов и очень многих 
ископаемых Crinoidea лежит по одной треугольной оральной табличке. 
Острия этих пяти табличек направлены друг против друга, и между ними про 
ходят амбулакральные сосуды. Оральные таблички бывают весьма разнообраз
ной величины; они отсутствуют у взрослых экземпляров Antedon и Pentaerinun 
(рис. 385), но уничтожаются только во время развития индивидуума и у зари 
дышей этих родов имеют еще значительную величину. У некоторых палеозой 
ских Crinoidea (Larviformia, рис. 398 — 400) крышка чашечки целиком или боль 
шей частью образована из пяти больших оральных табличек, которые или 
разделены по сторонам бороздками, или непосредственно примыкают друг и

Ни с. 387. Lecythocrinus ei- 
fe lia n u s  МйПег с удлинен* 
ной анальной трубкой. Де
нон, Эйфель (по Шуль

це).

Рис. 388. D o rvcrin u s  qu in quelo- 
bus Hall sp. С плотной таблит
чатой крышкой чашечки и экс
центрическим анальным отвер

стием. Карбон, Айова.

Рис. 389. Крышка ча
шечки C occocrinus ra sa - 
ceu s Roem. С плотно 
таблитчатой крышкой 
чашечки и большими 
оральными табличками. 
Девон, Эйфель. X 2 (по 

Ш у л ь ц е ) .

другу* Чаще оральные таблички занимают только углы рта, и остальная по* 
верхность, находящаяся между амбулакральными бороздками, покрыта боле# 
или менее неправильно расположенными интерамбулакральными табличками 
(Hyocrinus, рис. 386). У многих Camerata (рис. 388 и у ныне живущей Calami 
crinus анальное отверстие находится на вершине ретортообразных или хобот# 
образных, составленных из табличек, анальных трубок (proboscis, рис. 38® 
387, 393), которые также могут разветвляться на конце (Eifelocrinus bifwrom 
tus). Некоторые или даже многие интерамбулакральные таблички крышки ча
шечки (у Calamocrinus все смежные со ртом) бывают пористые (дыхательны* 
поры) и проводят воду в полость тела; иногда также имеются щелевидные поры 
между табличками анальных трубок (Fistulata), или же в анальном интерра
диусе имеется одна пробуравленная оральная табличка (мадрепорит). У всех 
Crinoidea с открытыми амбулакральными бороздками последние снабжены по 
сторонам клиновидными вертикально стоящими боковыми пластинками (амбу* 
лакральные пластинки) различной величины и формы, несущими подвижные, 
большею частью треугольно заостренные или округленные краевые пластинки 
(покровные пластинки, covering plates). У палеозойского Taxocrinus (рис. 3901 
и, вероятно, у всех Flexibilia краевые пластинки расположены чередующими»» > 
рядами над амбулакральными бороздками и образуют двурядную, иногда такт* 
трех- и четырехрядную крышку из табличек, проходящую от основания pyi 
ко рту. Рот тогда бывает или в виде различимого снаружи отверстия, окружен 
ного пятью оральными пластинками (Taxocrinus, рис. 390), или оральные ил/» 
стинки соприкасаются и покрывают ротовое отверстие совершенно, так чт*
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рот становится субтегминальным, и снаружи амбулакральных желобков более 
мс ми дно (рис. 392).

Весьма интересное видоизменение крышки чашечки развивается у палеозой- 
псих Camerata. Здесь большей частью многочисленные таблички чашечки 
'им-гигают значительной толщины и соединяются как камни свода в очень плот
ную неподвижную, более или менее выпуклую крышку, из которой иногда 
мы дается также плотнотаблитчатая анальная трубка. В центре этого свода 
•пито можно различить пять больших табличек, при чем табличка анального 
им ге[)радиуса отличается от остальных по объему и форме и большей частью 
«шлется как бы вдвинутой между остальными. W a c h s m u t h  считает 
ми пять табличек за оральные. Остальные таблички крышки делятся по их 
нпложению на интерамбулакральные и амбулакральные, но последние обра- 
иукп’ не всегда два чередующихся ряда (рис. 391), а часто проходят также 
ил порядно от основания рук до центральных табличек (рис. 392). Во всех слу
чил х, впрочем, амбулакральные и оральные таблички соединены неподвижно

Нио. 390. Крышка чашеч
ки Taxocrinus in term ed lu s  
Waclism. et Spr. сверху. 
/» peristoma (околоро- 
mnoe поле), о  — оральные 
I лОлички, а  — ambulacralia 
О «Плитчатые), ia it  la%tia t — 
Interambulacralia (1, 2, 3-ro 
порядка), pr — пустота, воз
никшая от отломившейся 
«шальной трубки. Нижний 
карбон, Айова (по Вакс- 
муту и С я р и н г е р у ) .

плоскости, а  — ambulacralia, la  — 
интерамбулакралъные поля, 1а' — 
анальный интеррадиус, а—краевые 
таблички амбулакров, I — интер
радиальные таблички, р  — четыре 
передние, о — анальная оральная 
табличка, х  — табличка аналь
ного интерамбулакрального по
ля. Нижний карбон, Айова (по 
В а к с м у т у  и Спрингеру) .

Рис. 392. Крышка ча
шечки A garicocrin u s  
am erlean u s. г—одноряд
ные амбулакральные 
таблички, / — интерам
булакральные да б лич
ки, о—анальная ораль
ная табличка, р —перед
ние и боковые оральные 
таблички, х —таблички 
анального интеррадиу
са. Карбон, Теннесси 

(по Ваксмуту) .

v метальными табличками чашечки. Форма, величина и расположение централь
ных табличек свода, которые принимаются за оральные таблички, вариируют 
мтчителыю среди одного и того же рода и даже у индивидуумов одного вида, 
пни бывают иногда так малы, что их трудно отличить от остальных табличек 
Иришки, и если, кроме того, между ними включаются лишние таблички, интер- 
«мбулакральные таблички вытесняют амбулакральные и непосредственно со
прикасаются, то возникает выстланный большими или меньшими табличками 
«••.in у к 1 ый свод, у которого отдельные или даже все таблички сильно утолщены 
и ми гут быть снабжены бугорками, зернышками, иногда даже длинными ши
нами. У подобных Crinoidea чашечка заключает большей частью один или 
м.нн.ию рядов интеррадиальных табличек, которые постепенно переходят в 
мм м<рммбул акральные таблички крышки, так что не существует резкой гра
ницы между сторонами и крышкой чашечки. Многие из палеозойских Сгг- 
HHhlni, снабженные замкнутым сводом крышки, имеют в ней постоянно только
• мни большей частью эксцентрически расположенное отверстие, которое не-
• "Мисти) соответствует анальному отверстию. Рот у них обыкновенно суб^тег- 
MMIIU и.пый, и амбулакры, вытесненные ив крышки покрывающими интерамбу-
• • *I«| »11 11.111лми табличками, проходят под поверхностью и бывают иногда окру- 
•н н|,| пгибыми крошечными табличками, образующими туннелеобраэные трубки. 
I• и трубки соединяются под оральными табличками в кольцо, снабженное 

и и I !>ю ипторямбулакральными порами, и открываются при основании рук в 
«мпу ширильные борозды рук (рис. 39-14). Выходное отверстие субтегминаль-
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ных амбулакров находится всегда непосредственно перед основанием рук, в 
крышке чашечки.

2. Р у к и  (brachia) Crinoidea образуют непосредственк.ое продолжение 
радиальных зон и соединены сочленовной поверхностью с саш й верхней ра-

Рис. 393. Actinocrinus lobatus Hall. Рис. 394. Cactocrinus proboscidalis Hall. А  — крышка ча- 
Закрытая крышка чашечки (Т) вы- шечки (Т) частично вскрыта, чтобы показать идущие от 
тянута в длинную анальную труб- рук таблитчатые трубки амбулакральных сосудов (а)\ Ъг— 
ку (рг), с частично сохранив- место прикрепления свободных рук; ое—свернутый орган 
шимися свободными руками (Ьг)\ (? стенка кишки); рг-—анальная трубка. С—вершина ядра
Ъгх — место прикрепления рук. с отпечатками приводящих каналов (ambulacra) (а), идущих 
Карбон, Айова (по В а к с м у т у от рук ко рту (о)% анальное отверстие (ап). В—таблитчатая 

и Спрингеру) .  верхняя сторона внутренних амбулакральных каналов.
Сильно увел. Нижний Карбон, Айова.

диальной пластинкой чашечки. Они состоят из табличек рук (brachialia), ко
торые расположены или в один ряд или, чередуясь, двурядно. Сообразно с 
этим руки называются однорядными (рис. 395.4.) или двурядными (рис. 395В).

Часто таблички рук имеют клиновидную фор
му и следуют одна за другой таким образом, 
что широкая сторона является лежащей по
очередно то направо, то налево. В таком слу
чае возникают руки с чередующимися рядами, 
члеников и ломаной линией зигзагообразных 
швов. Каждая двурядная или переменноряд
ная рука начинается однорядно. Некоторые, 
формы (Platycrinus), с двурядными руками в 
взрослом состоянии, в молодости имеют руки 
однорядные. Руки редко остаются простыми, 
они большей частью один ила несколько раз 
раздваиваются и иногда даже сильно развет
вляются. Те членики рук, у которых наступает 
раздвоение, имеют наверху две покато сопри
касающиеся сочленовные поверхности и назы
ваются плечевыми (brachialia axillaria). Для 
более точного обозначения отдельных частей 
рук B a t h e r  предложил тщательно разра
ботанную терминологию. Обе ветви, выходя
щие из одного плечевого членика, очень часто 
бывают одинаково мощны и равномерно раз

ветвлены, но но редко одна ветвь остается маленькой и простой, между тем как 
другая, более крупная, ветвится дальше. Как простые, так и разветвленныо 
руки обычно снабжены справа и слева на обращенной внутрь вентральной 
стороне короткими, топкими членистыми придатками (pinnulae), которые в 
основном построены как руки, и в них у ныне живущих родов развиваются 
половые органы. Intorbrachialia называются таблички, вставленные между 
началом ветвей у испиши ши рук.
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Рис. 396. А  — Carpocrinus comlus Ang. 
ер. с однорядными руками. В — СаШ- 
crinus costatus His. с двурядными ру
ками. Верхний силур, Готлащг (по 

An g e l i n '  у).



Руки и pinnulae снабжены во всю длину на вентральной стороне довольно 
| |уГюким желобком (амбулакральной бороздкой), который в самом низу имеет 
радиальный выступ полости тела, содержащий генитальный ствол, водоносный 
"•суд, кровеносные сосуды и нервный узел; над этими органами расположена 
ампулакральная бороздка, выстланная эпителием и, кроме того, снабженная 
шумя рядами выходящих из водоносного сосуда вытягивающихся щупа лен. 
На суженных боковых краях рук находятся маленькие боковые (амбулакраль
ные) таблички и на них большей частью подвижные краевые кроющие таблички, 
которые ложатся друг возле друга чередующимися рядами и могут совер
шенно закрывать амбулакральную бороздку (рис. 396). Амбулакральные бо- 
I и едки рук впадают непосредственно в амбулакральные каналы крышки ча
шечки и путем движения ресничек эпителия проводят ко рту пищу, состоя
щую из диатомовых водорослей, инфузорий, микроскопических ракообразных, 
нимпок и т. д.

С о ед и н ен и е  члеников руки происходит с помощью сочленовных площадок 
•i ni сизигиальных швов. В первом случае каждая из сочленовных площадок 
тух члеников руки имеет один или два выпуклых, большей частью косых ва
тк а ;  промежутки, возникающие вследствие присутствия валика между 
шумя члениками, заполнены эластичным веще-
• гном или мускульными подушками и обусловли- 
иаюг известную подвижность рук. Сизигиальные 
HIIII.I соединяют два членика неподвижно; гладкие, 
ншкоструйчатые и покрытые точечными бугорками
• •гм’ соприкасающиеся площадки прилегают непо-
• рс мтвенно друг к другу, будучи разделены только 
"•икой кожицей. Членик рук, лежащий под сизи- 
| пильным швом, называется hypozygale, верхний—
• I’l/.ygale. Brachialia, соединенные сизигиальными 
шиими, легко срастаются друг с другом и физиоло- 
1мчпски считаются за простой членик, при чем всегда 
и он.ко epizygale несет pinnulae. Пипнулы располо
жи им большей частью чередующимися рядами по
• •Пит сторонам рук.

.V ныне живущих и многих ископаемых Crinoi- 
thu через все членики рук в их дорзальной части 
проходит один, иногда двойной, канал (центральный
• •шил, аксиальный, осевой канал, дорзальный ка
ты , axial cord), содержащий дорзальные нервные
• то мi.i, от которых отходят четыре тонких разветвле
нии и каждый сегмент. Последние часто посылают тонкие разветвления п о всем 
»ин1р1и1лениям. Этот дорзальный канал члеников рук продолжается также в 
i iillnlia и basalia и у форм с толстыми табличками чашечки проходит внутрь 
м* му тонкотаблитчатых Crinoidea в мелких бороздках на внутренней поверх-
• ..и табличек. У всех подробно изученных родов эти аксиальные каналы
•«•1ИИМЮТСЯ в basalia, где они разделяются на две ветви, которые обычно 
......  соединяются в radialia в так называемый кольцевой канал (рис. 457).

I С т е б е л ь  (columna) у некоторых родов (Pentacrinus) в длину до-
• и I аI' г многих метров, у других остается коротким или совершенно атро- 

I иг имя ,  так что чашечка или непосредственно прирастает (Cyathidiuni), 
  иипбщс не прикрепляется и становится свободно плавающей (Agassi-

♦ own, Uintacrinus, Marsupites, Antedori). Стебель состоит из цилиндриче- 
"и *, круглых, эллиптических или угловатых (большей частью пятиуголь-
• •• I ч■шинков одинаковой или различной величины, которые в редких случаях
• •••иг на пяти симметрично расположенных частей. На определенных рас-

• нниич стебель иногда усажен мутовчато расположенными, служащими для 
ч min яки тоже членистыми усиками (cirri). Нижний конец стебля утолщен в

• инм пи 1ный корень или разветвлен, или постепенно суживается в острие,
•.••и которого большей частью возникают мелкие боковые усики. Рост 

 in происходит отчасти вследствие увеличения размеров, отчасти введе-
• " и 1 mm.lx члеников на верхнем конце. Вновь образованные, находящиеся

• ••• тщанием чашечки, членики отличаются от более старых везначи-
• ......II высотой и диаметром. У ныне живущих форм (Pcntacrinidae) рост
о ьш и длину происходит наподобие плоских членистых червей таким
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Рис. 396. Таблитчатые вентраль
ные борозды рук. А  и В — С у а- 
thocrinus ra m o su s  Ang. с кра
евыми табличками. С — G ls- 
socrin u s arth riticu s  His. с крае
выми и покровными таблич

ками. Увел.



образом, что только самая молодая часть, несущая чашечку, стоит прямо, ч 
более старые лежат на дне. Но иногда стебель оканчивается вверху в вид*» 
большой многоугольной таблички (центродорзальной таблички), которая вхо
дит в состав нижней поверхности чашечки. Через все членики стебля и уси 
ков проходит один (большей частью центральный) продольный канал окру 
тленного или пятилопастного поперечного сечения; канал этот находится и 
соединении с камерным органом, который у Comatulidae развит у центра 
дорзальной таблички, а у стебельчатых форм внутри чашечки сверху окончи* 
ния стебля. Наружные стенки камерного органа состоят из нервной ткани, 
они образуют центральный орган дорзальной нервной системы (дорзальный 
орган). Канал стебля окружен крепкими эластическими волокнами соединитель
ной ткани, которые соединяют отдельные членики. Кроме того, членики стебли 

соединены сочленовными поверхностями гладкими, большом 
частью лучисто-струйчатыми или снабженными разнообра» 
ной формы выпуклостями и углублениями; поверхности эти 
скреплены также эластической соединительной тканью. Если 
сочленовные поверхности остаются гладкими и плотно при
легают друг к другу, то возникает неподвижное сизигиаль* 
ное соединение. Иногда возникает также {Platycrinus, Rhizo- 
crinus, Bourgueticrinus) подвижное сочленение отдельных 
члеников при помощи большого, большей частью косого, 
поперечного валика. У самых верхних члеников стебли 
иногда можно заметить швы, которые говорят за первона
чальный состав их иэ пяти частей. Эти швы чередуются 
всегда со швами infrabasalia или, при моноцикловом основа 
нии, с basalia.

О н т о г е н и я  известна только у единственного ныти» 
живущего, не прикрепленного рода (Antedon, рис. 397), 
но дает важные основания для суждения о многих явлениях 
у ископаемых Crinoidea. Яйца проходят свои первые стадии 
развития еще в яйцевых капсулах пиннул. В теле вышедшей 
из яйца личинки, которая очень напоминает эмбрионы ии- 
вестчых Annelides, появляются маленькие, подковообразно 
сгруппированные таблички: 5 oralia, 5 basalia, 3 или 5 infrn- 
basalia и около 11 члеников стебля. Через несколько часом 
личинка прикрепляется; 5 oralia образуют тогда на верхней 
(вентральной) стороне пирамиду, 5 basalia такую же пирамиду 
на нижней (дорзальной) стороне чашечки; между последней 
и началом стебля образуются вставные 3 или 5 infrabasallu 
(стадия CysMdea). Затем в промежутках между 5 oralia и 
5 basalia возникают 5 radialia и одновременно еще шестая 
табличка — интеррадиальная анальная. На стебле обосо
бляются дальнейшие членики, и самый верхний членик сра
стается с infrabasalia в маленькую центродорзальную пла
стинку. Над radialia вырастает позже ряд цилиндрических 
члеников (brachialia), увеличение числа которых происходи т 

очень быстро (стадия Pcntacrinus). Одновременно с развитием рук и стебля 
йроисходит редукция oralia и анальной таблички, которые совершенно исче
зают после полного развития кожного скелета. Исчезают снаружи также ba
salia, и остается только рудимент их в виде маленькой кольцеобразной ро
зетки. Наконец, стебель освобождается от кнопкообразной, снабженной уси
ками центродорзальной пластинки, и животное получает возможность сво
бодно передвигаться.

Первоначальное отсутствие radialia связано, подобно тому как у цистоидей, 
с первоначальным отсутствием рук. Первоначальное присутствие anale ука
зывает на происхождение Antedon и вообще новейших лилий от Fistulatat по
стоянно имевших анальные таблички; наконец, первоначально сильное разви
тие oralia указывает так же, как и присутствие infrabasalia, на то же происхо- 
ждение, а так как неприкрепленный и даже свободно двигающийся в эрелом 
возрасте Antedon проходит прикрепленную стадию — пентакриноидную, то 
является указание на происхождение его от прикрепленных Pentacrinidae.

О б р а з  ж и з и и. Crinoidea питаются планктоном; большая часть nuim 
живущих, во взрослом состоянии свободно плавающих Comatulidae обитатели
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Рис. 397. Личинка 
A n tedon  ro saceu s  
(по У. T о м с о н у). 
Ь — basalia, г  — ra
dialia, о—оральные 
таблички, cd —цент- 
родорзальная пла

стинка.



мп i но модного моря, только немногие живут на большой глубине (0525 м.). Ныне 
пишущие стебельчатые прикрепленные формы напротив живут прсиму- 
miTinniiHO в глубоких морях сообществами, при чем только немногие являются
• mi и ночными формами. Точно так же и ископаемые формы жили во многих слу
чи н ч большими сообществами; из этих форм отдельные, при потере стебля (напри- 
мир Uintacrinus) или сохраняя его (Herpetocrinus), освобождались и могли пла
пин., на благоприятном же месте снова прицеплялись с помощью стебля и cirri, 
ipynn\ именно палеозойские роды, подобно тому как соединенные часто с ними 
и гиипщсства рифовые кораллы, жили преимущественно в сравнительно мелких, 
ни чистых и спокойных водах. Они были очень чувствительны по отношению
I. тсрригенному детриту, и той же причине может быть приписано образование
• них длинной анальной трубки, выводившей, экскременты возможно дальше, 
lb I и селение на большие глубины, вероятно, произошло главным образом в 
н'Ч1чте мезозоя. Условия сохранения не особенно благоприятны для большей 
'•iH'Tiiio нежных, непрочных известковых скелетов, состоящих из свободно со- 
|' пшенных табличек и члеников. Чаще всего находят членики стебля, реже 
1'рмны. Рассеянные членики стебля и рук образуют нередко в силуре, дейоне, 
1н|рГ)оне, триасе и юре более или менее мощные слои криноидного или «трохи- 
итого» известняка1.

С и с т е м а т и к а .  J.  S. M i l l e r  в своем первом опыте классификации 
принимал во внимание преимущественно форму и соединения табличек чашечки 
и юобразно с этим разделял Crinoidea на четыре группы: Crinoidea articu- 
hita, С. semiarticulata, С. inarticulate и С. coadunata. J . M u l l e r  руководился 
при систематике главным обраэом подвижными (суставообразными) или непо-
• мижпыми соединениями радиальных табличек, толщиною табличек чашечки, 
Н1М11пжностью рук, таблитчатым или кожистым составом крышки чашечки и 
рми 1с.1ял сообразно с этим известные ему Crinoidea на две главные группы: 
Articulate и Tessellata, к которым присоединялись еще Costata с единственным 
ритм Saccocoma и Testacea с Haptecrinus. A u s t i n  и F.  R o e m e r  различали 
I и* ■ группы—стебельчатых и бесстебельчатых морских лилий. Особо важное зна
нии но имели исследования W a c h s m u t  h'a n S p r i n g e r ' a o  строении чашечки 
и собственно крышки чашечки ископаемых Crinoidea. Установленные первона- 
•тл |.но главные отделы Palaeocrinoidea и Stomatocrinoidea (=^Neocrinoidea Carp.), 
иотирые в существенном соответствуют Tessellata и Articulate J . М И 1 1 е г'а 
и llfipascocrina и Epascocrina N e u m a y  г'а, позже были оставлены W a c h -  
n ш и t Ь'ом и S p r i n g e  г'ом, и Crinoidea (1888) были разделены на че- 
rwpc группы (Camarata, lnadunata, Articulate я Canaliculate), при чем Сапа- 
Hmlatu довольно точно соответствовали Articulate М Q 11 е г;а.

1C Camarata (вернее Camerata) принадлежат палеозойские формы, снабжен
ные прочной таблитчатой крышкой чашечки и субтегминальным ртом; к Inch 
•tunata относятся чашечки, состоящие ив одного венца radialia, на которых
• ммОидио поднимаются руки, lnadunata, по W a c h s m u t h ' y  и S р г i n- 
цl1 r'y, распадаются на два подотдела: 1) Larviformia, крышка чашечки кото
рых составлена из немногих табличек (большей частью только изб  оральных, 
и *!) fr'istulata, у которых многочисленные тонкио таблички чашечки образуют 
•жги» ретортообразную или хоботообразно удлиненную крышку. Articulate 
имеют подвижную крышку чашечки, состоящую из тонких табличек.

.1 п о k е 1 разделил (в 1891 г.) Crinoidea на два главные отдела: Cladocri- 
wHitra и Pentacrinoidea. Из них первые соответствуют довольно точно Camerata. 
Нм Л и с к е  Гю, они происходят от Cystoidea с многочисленными табличками 
'Ж1НИМ1СИ, имеют в чашечке всегда интерралиальные таблички и двурядные 
руии. снабженные настоящими пиннулами. У Pentacrinoidea чашечка составлена 
и сущности из basalia и radialia, руки большей частью однорядные или пере
мет итидпые, многократно разветвленные, и снабжены вместо настоящих 
pi hi nine тонкими, часто ветвистыми боковыми ветвями (ramulis). Pentacrinoi- 
»hui рм:псляются J  а е k е 1'ем на пять подотрядов: Fistulata, Larvate. Costata, 
h hat Insa (=  Articulate Wachsm. etSpr.) и Articulate (=  Canaliculate Wachsm.

• i П, i ). 13 1918 г. он помещает впереди этих отделов еще незрелые предковые

1 -Кимиями с винтовой нарезкой» называются стебли лилий, известковый скелет которых 
растворился, между тем как проникшая в центральный канал и между поверхностями 

• HitpMMiM'iioiiciiiiп члеников илистая масса сохранилась, образовав в цилиндрической полости 
ма I ори и соединяет ряд параллельных, тонких, большей частью струйчатых, горизонтальных 

мрум'иоп (рис. 446В).
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формы Eocrinoidea, которые ограничиваются кембрием и нижним силуром, 
здесь преимущественно отнесенные к Carpoidea.

B a t h e r  (1900 г.) придает главное значение строению базиса и сообразно 
с этим делит Grinoidea на два отряда Monocyclica и Dicyclica, в которые вклю- 
чаются гомологичные семейства Inadunata и Gamerata, как параллельные фи- 
летические стадии развития.

Кроме того, Monocyclica содержат отряды Larviformia и Adunata, a Di- 
cyclica — семейства Flexibilia и Articulata.

W a c h s m u t h  и S p r i n g e r  в прекрасной монографии о Grinoidea 
Cancrata Сев. Америки дали отличный обзор организации Grinoidea вообще и 
определеннее обосновали их систематическую классификацию.

В прилагаемой систематической части употребляются следующие сокра
щения, если не указано других:

IB  — infrabasaliai,
В  — basalia,
R — radialia,

111 — interradialia,
Br —  brachial ia, 

iBr — interbrachialia, 
Amb — ambulacraliai, 

iAmb — interambulacralia, 
О — oralia,

К  — чашечка,
A  — руки,
St — стебель,

ДА  — radlanale,
IR A  — interradialia analia,
Dist — distichalia,

-X — анальные таблички или 
проксимальные таблич
ки анальной трубки.

Для морских лилий принимается единообразное обозначение радиусов; 
существуют различные обозначения Л о в е н а ,  Б э з е р а ,  И е к е л я .  
Обозначения И е к е л я  основаны на том, что лилию рассматривают обра
щенною ртом к наблюдателю; радиусам дают нумерацию I—V в направлении 
движения часовой стрелки, причем цифра I относится к радиусу, лежащему в 
сторону движения стрелки от мадрепорита (и анального отверстия), а V при
ходится со стороны движения к анальному отверстию.

Б э з е р исходным предлагает считать интеррадиус, в котором лежит 
анальное отверстие, и называет этот интеррадиус задним (р — posterior), про
тиволежащий ему радиус называет передним (а — anterior); ближайшие к 
переднему ралиусы обозначаются как левый передний (1а — left anterior) и пра
вый передний (га — right anterior), а позади лежащие соответственно 1р  и rp (left 
posterior и right posterior). Обозначения Б э з е р а  получили большое распро
странение, хотя И е к е л ь  указывает, что при некотором непостоянстве 
анального отверстия, находящегося не всегда в одном н том же интеррадиуое, 
исходить от него при обозначении радиусов нельзя, так как у разных лилий 
одинаковые по существу радиусы могут получить разное обозначение.

br ,br

д а
Ж

Рис. 398. H aplocrin u s m e sp u ijo r m is  Goldf. А  — 
чашечка сбоку, В —сверху, С— снизу, D  — 
анализ чашечки, Ь — базальные, х  — три не
симметричные таблички, расположенные ме
жду базальными и радиальными, г —радиаль
ные, br — самые нижние членики руки, о — 
оральные таблички в вершине чашечки. Де

вон, Геролыитейн, Эйфель.

1. Отряд L a r v i f o r m i a
(Inadunata larviformia Wachsm., Haplacrir 

nacea Neumayr, Larvata Jaekel) 
Крышка чашечки состоит из пяти 

треугольных, образующих пирамиду та
бличек (oralia). Дорзальная сторона ча
шечки состоит из базиса и одного венца. 
Все таблички связаны неподвижно между 
собою. Руки (5, редко 10) от основания не
ветвистые, без pinnulae. Силур — карбон.

Большей частью маленькие формы с 
эмбриональными признаками и с очеш. 
просто устроенной чашечкой.

1. Сем. Haplocrlnidae F. Roem.
Чашечка шаровидная или грушевидная, 

маленькая, неправильная; три R соста
влены из двух частей, остальные простые 

Oralia большие, трёх- или пятиугольные, соприкасаются боками, одна пробура 
плена. Пять слабых, однорядных рук. Девон.

* llaplocriuas Steiningiт (рис. 398). В  5, R  5, неравные, из которых 3 систол t



••полной меньшей нижней (#) и одной большей верхней части; на верхнем краю ее 
< сочленовной выемкой для маленьких однорядных неветвистых гук, лежащих 
и глубоких бороздках между большими 
ми ги угольными, заостренными и по бо- 
|«мм соприкасающимися oralia. Одна 
"рпльная табличка, по W a c h s m u t 1Гу,
М|и»буравлена маленьким отверстием 
о» пильным). Рот расположен субтегми- 
ми и.но; стебель короткий, состоит из 
ми,псих члеников. Нередко в среднем де- 
iiHiir Эйфеля, Нассау и в верхнем девоне 
Ом. Америки.

Сим. Allagecrinidae Eth. et Carp.

Рис. 399. A —A llagecrin u s u ra len s is  Jakovl. Вид 
сбоку, с одним чле!Иком стебля. Пермские 
отложения, Красноуфимск на Урале. X ь. В —А . 
in d o a u stra liu s  Wann. Вид сверху. Пермь, 
Тимор. X 5. С — Am qu ln au ebrach ia tu s. Вид 
снизу. Пермь, Тимор. X * (по В а й н е р у  

и Яковлеву) .Чашечка очень маленькая, состав
лена из 5 В и 5 неравновеликих R. Боль- 
ишг R несут иногда по несколько рук.
!\\шмка чашечки образована 5 oralia. Каменноугольный известняк.

/1 llagecrinus Eth. et Carp. (рис. 399). Чашечка со срастающимися в одну пла
стинку В , 5 Е и 5  oralia. Последние образуют пирамиду. 

4 3 Руки состоят из высоких однорядных члеников. В камен
ноугольном известняке Шотландии, Сев. Америки и в 
Донецком басе., в пермских отложениях на Урале и Ти
море. Hybochilocrinus Weller отличается присутствием 
одной IR A . Callimorphocrinus и Aidemocrinus W eller— 
карбон Сев. Америки.

Zophocrinus S. A. Miller. Представитель Zophocrinidae 
из силура Сев. Америки с 4 В и 3 £ . Принадлежность 
к Allagecrinidae сомнительна.

3. Сем. Triacrinidae (Pisocrinidae) Angelin
К  маленькая, уларовидная или бокаловидная, образована 

из толстых табличек. В 3 — 5, R  5, очень неодинаковые, 
крышка чашечки с 5 неодинаковыми О, которые соприкаса
ются в замкнутой пирамиде. 5 рук длинных, однорядных. 
Стебель круглый. Верхний силур, девон.

* Triacrinus Munster (Pisocrimis de Коп.) (рис. 400). 
В  3 (Triacrinus) или 5 неодинаковых (Pisocrinus) , R  5 
очень неравные; только две большие передние боковые 
radialiа касаются В, две задние боковые лежат на одной 
семи- или пятисторонией IR A  табличке (по S p r i n g e  г'у, 
сверхсчетная radiale). Глубоко вырезанные сочленовные 
поверхности R  ограничены с каждой стороны выдающимся 
валиком. Крышка чашечки очень редко сохраняется; ве
роятно, с 5 неравновеликими О. Есть анальный хоботок. 
Руки длинные, простые, состоят из высоких цилиндри
ческих члеников. Верхний силур (Готланд, Англия и Сев. 
Америка) и девон (Эйфель и Фихтельгебирге в Германии).

Calycanthocrinus Follmann — нижний девон, Рейнские 
Сланцевые горы.

Hypsocrinus Springer et Sladen — средний девон, Сев. 
Америка.

Anamesocrinus Goldring — девон, Сев. Америка.

|*М* VN Л -  Triacrinus  
ЦЧННПпп v) f la g e lllfe r  
А  НМ и i n  i . 'iи ы й  э к з е м -  

ИЧН * |'У'“,МИ с аналь-

i* l н<||м*|1ы, b — ча- 
(ПМ I Лику, с—снизу. 
•]»*мцА <илур, Гот- 
#4(1. Нет. игл. -(по А п- 
I • Ii Hh'v). И -  Triacri- 
II til hi щImi til 1н 1 МП И. а  — ча- 

■ННм irtoKV. t>— снизу. 
МАум Г»мюлм1ггейн, 
ПМфмь. Ilai. вел.

вг;
щш\

4. Сем. Symbathocrinidae Wachsm. et Spr.
Чашечка маленькая, кубкообразная, состоит из 3 не

равной величины или 5 одинаковых В и 5 одинаковых R. 
Крышка чашечки составлена из 5 асимметричных О, между 

и ни шкал центральная анальная трубка, которая не поддерживается однако 
4 ^пч.чтовная поверхность R занимает весь верхний край, косая и снабжена 
'речиин валиком. Рук 5 неразеетвленных. Стебель круглый. Девон—пермь.
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Symbathocrinus Phill. В  3, неодинаковой величины. R5, четырех- или пятисто- 
роиние, высокие. Оральная табличка, находящаяся над анальным отверстием, 
больше всех остальных. Руки длинные, неразделенные, состоят из довольно 
высоких однорядных члеников. Девон, карбон Сев. Америки и Великобритании; 
пермь Тимора.

Phimocrinus Schultze. Имеет 5 В; Stylocrinus Sandb. отличается только сочле
новными поверхностями .^направленными косо внутрь и вниз, а не внутрь и 
вверх. Девон.

Stortingocrinus Schultze. — девон.

2. Отряд C ostata  J. Muller (emend. Jaekel)
Чашечка составлена только из 5 тонких, всегда неразделенных R  и базиса, 

состоящего из 3 или одной таблички. I R . analia и анальная трубка отсутствуют. 
Крышка чашечки образована из 5 or alia, иногда изогаИа и из маленьких круг
лых suboralia. Руки с неразделенными чередующимися боковыми ветвями. 
Силур, девон, юра, ныне.

1. Сем. Hapalocrinidae Jaekel
Чашечка составлена из венца больших лопатообразных R и одного трех 

членного, иногда слитного, базального венца. Крышка чагиечки образована пятью 
большими О, иногда имеются suboralia. Пять рук делятся над вторым члени 
ком на две главные ветви, которые иногда еще раз разветвляются и снабошс 
ны чередующимися pinnulae (ramuli) с длинными члениками. Членики стебля 
длинные, в середине утолщены, часто с усиками. Силур, девон.

Hapalocrinus Jaekel. Десять тонких рук, неразделенных, с длинными, тон
кими pinnulae. Силур. Англия, Австралия (Виктория); нижний девон, Bun- 
denbach (Германия). Я. elegans Jaekel.

Agriocrinus Jaekel. Десять рук на различной высоте разветвляются один
раз, снаружи снабжены 
шипами. Нижний девон. 
А . (Cyathocrinus) gradlis 
F. Roem.

Thallocrinus Jaekel. Ру
ки при Яг2 разделены на

retiarius P h ill. sp. — верх
ний силур.

По мнению B a t h e r ' a ,  
Agriocrinus, Thallocrinus и 
Clematocrinus идентичны с 
Hapalocrinus.

Coccocrinus J . Miiller 
(рис. 389) — силур, Сев. 
Америка; девон, Эйфель.

2. Сем. Plicatocrinidae
Zitt.

Чашечка составлена из 
4 , били 8 (редко 5 или 7) 
высоких и тонких R и во
ронкообразного, от четы
рех- до шестистороннего, 
неразделенного базиса. По
лость тела широкая и глу
бокая. Крышка чашечки не
известна. R  несут плече 
вуюВг, от которой отхо
дят по две неразветоАснг

т

две ветви. Верхний силур. 
девон. Th. (Actinocrinus)

Рис. 402. H yocrin u s beth elllan u s Wyv. Thomson. A  — экземпляр в 
два раза больше нат. вел. В  — чашечка сильно увел, a m  — амбу
лакральные борозды рук, с — осевой канал члеников рук, ал — 
анальное отверстие, р  — рот, о  — оральные таблички, $ — краевые 

таблички. Из Атлантического океана (по У. То мс о н  у).



нш; руки, состоящие из члеников с сочленениями и с чередующимися печлени- 
< тыми, дорзально ребристыми, вентрально бороздчатыми pinnulae. Стебель 
тонкий, с круглыми, цилиндрическими члениками.

Кшнственный род Plicatocrinus Munst. (рис. 401) встречается редко в верх
ний юре (франко-швабский альб). Довольно тонкие R  имеют подковообразно 
|'|,1|м‘запную сочленовную поверхность и медианное дорзальное ребро.

3 . С е м . H y o c r in id a e  Carp.
Чашечка высокая, составлена из 3 тонких В и 5 R. Крышка чашечки с 5 болы 

ши ми треугольными О и с большим количеством suboralia. Пять рук, длинных, 
топких, кверху с чередующимися боковыми ветвями и многочисленными pinnu
le?. Ныне.

*IIyocrinus Wyv. Thoms, (рис. 402). Близко родственны ныне живущие роды 
tlrphyrocrinus Koehl. et Bather, Thalassocrinus А. Н. Clark, Ptilocrinus А. Н. 
I'lurk.

4 . С е м . S a c c o c o m id a e  d 'O r b .

Чашечка маленькая, без стебля, в виде полушария, по сторонам ограничена 
Л очень тонкими R , снаружи украшенными срединным дорзальным килем,

Гис. 403. А  — F — Saccocom a p e c tin a ta  Ooldi. А  — экземпляр в нет. вел. В  — 
чашечка сбоку, увел. С —чашечка снизу, увел. D  — два нижних членика рук, 
у пел. Е — два средних членика рук с боковой ветвью, увел. F — рука с боко- 
пыми ветвями, не свернута, немного увел. О —нижние членики рук Saccocom x  

ten e lla  Ooldf. увел. Из литографского сланца Эйхштетта, Франкония.

♦."owpw окружают центральную табличку базиса (?слитые basalia). Рук 5 X 2, 
гшонт отдаленно одна от другой, топкие, дистально с чередующимися нераз- 
'Ь ичишми, завернутыми боковыми ветвями. Вг2 плечевые. Членики рук цилин-
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дрические, на брюшной стороне с каждой стороны усажены крылообразными 
или шиповидными у тонкими отростками, которые, вероятно, ограничивали 
вентральный желобок. Весь скелет по строению является решетчатым, крупно 
петлистым. Юра, мел (сенон).

♦Роды Saccocoma Agass. (рис. 403) и Saccoma Jaek. часто находятся в лито
графском сланце Эйхштетта и Золенгофена в Баварии. Отдельные таблички (?) 
из верхнего кимериджа в Пентхерсте (в Кенте), Англия1. Они принадлежит 
к свободно плавающим Crinoidea, родство которых с Plicatocrinidae было выяс
нено впервые J  a e k e  Гем (Zeitschr. d. d. geol. Gesellsch., 1892, XLIY).

3. Отряд F is tu la ta
(Inadunata fistulata Wachsm. et Spr., Cyathocrinacea Neumayr)

^^4  /

Чашечка состоит из основания и венца R , между которыми обычно вводятся 
в анальном интеррадиусе некоторые 1RA. Крышка чашечки с топкими легко 
распадающимися табличками, которые в анальном интеррадиусе обычно вытя
нуты в высокую ретортообразную или короткую коническую трубку; амбулакраль
ные бороздки покрыты чередующимися краевыми табличками, рот субтегми-

нальный, большей частью окружен пятью 
оральными табличками. Анальное отверстие 
расположено или на верхнем конце или на пе
редней стороне анальной трубки. Руки начи 
ная от R 1 свободные, однорядные или двуряд 
ные, большей частью разветвлены, с pinnulae 
или без них. Силур — мел.

Fistulata характеризуются, главным обра
зом, своей ретортообразной или конической 
анальной трубкой, таблички которой часто 
просверлены маленькими круглыми или ще
леобразными отверстиями. По W а с h e 
rn u t  h ' у, анальное отверстие находится 

при основании анальной трубки. Отдельные R  состоят иногда из двух частей, 
соединенных швом. В анальном интеррадиусе вводится, большей частью 
между R 1, несколько неправильной формы табличка, которая внизу вдвигается 
между В , вверху справа несет снабженную суставной по
верхностью правую заднюю R1, слева одну анальную интер
радиальную табличку, и над которой находятся таблички 
анальной трубки. B a t h e r  считает упомянутую табличку 
за нижнюю половину одной R 1 и называет ее radianale.
W a c h s m u t h  и S p r i n g e r  обозначают ее как «azy
gos plate» (рис. 404).

1. С е м . H y b o c r in id a e  Z i t t .

Фиг. 404. Чашечка C rom vQ crinas. спро
ектирована на плоскости, i b —infra- 
basalia, b — basalia, г  — radialia, га  — 
radianale, а , а \ а"—interradialia analia 

(по Б э з е р у).

Чашечка маленькая. Базис моноциклический. В  5, R боль
шие. Между R большая radianale (subradiale), поддерживаю
щая па правом плече меньшую радиальную, иногда последняя 
неразвита. IR A  отсутствуют. Анальный мешок простей
шей формы, короткий, конический. Сочленовные площадки 
рук маленькие, круглые, шириною меньше radialia. Руки про
стые, нс разветвленные, однорядные, без pinnulae. Oralia боль
шие, задняя просверлена гидропорой. Нижний силур.

Hoplocrinus Grewingk (рис. 405). Radianale справа поддерживает маленькую 
треугольную радиальную. На левой стороне она поддерживает маленькие та
блички анального мешка, без посредства большой таблички. Нижний силур, 
•Ленинград.

Baerocrinus Volborth. Подобна Hoplocrinus, но лишь с тремя руками. Ниж
ний силур. Ленинград.

Ilybocrinus Bill., Hybocystis Wetherby — нижний силур, Сев. Америка.

Рис. 405. H oplocri 
nu s d ip e n ta s  Ora 
wlngk. Чашечка < 
анальной стороны 
b — basalia, г  — га 
dlalia, г ' —radian* 
1е. Нижний силур 
Ленинград (по Г р • 

в и н к у ) .

1 B a t h e r ,  G. Zentrnlbl., Bd. 16, 1911, S. 719.
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Чашечка угловатая, кубкообразная, состоящая из 3 высоких В ,5  R и 5 oralia. 
К наверху глубоко вырезаны, и соприкасающиеся верхние углы смежных R обра
тит выдающиеся наверх шпорцы. В основа
нии вырезов лежат амбулакральные бороздки, д Q
по бокам покрытые двумя рядами табли
чек, при чем таблички каждого ряда сра
стаются между собою, образуя пластинку, 
протягивающуюся вдоль всего амбулакра. На 
конце амбулакральных бороздок сочленовные 
площадки для пяти тонких рук, двурядно- 
члтистых и разделенных на две ветви. Си
лур.

StephanocriniLS Conrad (Rhombifera Barr.)
(рис. 406). Вильчатой формы radialia и базис 
ни поминают Blastoidea, к которым их и отно- 
гит J  а е k е 1. S p r i n g e r  считает раздвоен
ность рук за особенность, заставляющую при
числить Stephanocrimcs к лилиям, тем более, 
чт<» у него нет гидроспир бластоидей. J  а с k е 1 
приписывает отсутствие гидроспир локализа
ции ручных придатков на наружном конце 
пмбулакров, а эта локализация ставится в 
снизь с присутствием в интеррадиусах шипов.
Stephanocrinus встречается в верхнем силуре 
Америки и в нижнем силуре (этаж D) Чехии.

Parastephanocrinus Springer отличается 5 В и 5 маленькими 1В. Силур 
Геи. Америки.

I Paracystis Sjorberg — нижний силур, Швеция.

2. С е м . Sicphanoorlnidao Wnchsm. et Spr.

Рис. 406. Stephanocrinus angulatus 
Conrad. А  — вид сбоку. X 2. В —с вен
тральной стороны. X 4. Ат — анальное 
отверстие, покрыто табличками, А х — 
axillare, Вг*7—сочленовная поверхность 
для рук между отростками S , у двух 
R  отростки отломаны, Л—атрофи
рованные гидроспиры, Р  — большие 
покровные таблички над ртом, рот 
окружен пятью (oralia), В  — basalia, 
R  — radialia Верхний силур. Локпорт, 

Ныо-Иорк (по Б ъ з е р у).

3. Сем. Heterocrinidae Zitt. emend. Wachsm. et Spr.

ШШШШк

Чашечка маленькая, базис моноциклический. В 5, R часто состоят из 
Опух частей. разделенных горизонтальным швом. RA  слева поддерживает

анальную трубку, справа одну боль
шую суперрадиальную табличку. Ру
ки однорядные, длинные, вверх раз
дваиваются в тонкие веточки. Си
лур.

Heterocrinus Hall (Stenocrinus Wachsm. 
et Spr.), Jocrinus Hall, Ectenocrinus, 
Ohiocrinus Wachsm. et Spr.—силур, Сев. 
Америка.

Herpetocrinus Salter (Myelodactylus 
Ang., Ophiocrinus Charlesw.) (рис. 407). 
Билатерально симметричный стебель, по
степенно увеличивающийся дистально 
в диаметре, более или менее значи
тельным аммонитообразным изгибом 
ложится вокруг маленькой кроны, при 
чем внутренние обороты стебля с кро
ной прикрыты усиками наружных обо
ротов. По E h r e n b e r  g'y, предпо
ложительно форма, принадлежащая к 
подвижному бентосу. Силур. Сев. Аме
рика, Европа.

Р Anomalocrinus Meek et Worthen 
(4 la r o n  inns Lyon) — нижний силур, Сев. Америка. Р Metabolocrinus Jaek.— 
mMiimiiiN силур, СССР.

407. H erpetocrin u s fle tc h e r i Salt., в нату- 
положении, со стеблем, спирально 

1м|>ну1ым; cirri сохранились справа; крона 
• 1»м мол наружным оборотом спирали. Си

лу |». Готланд. Х*/е (по Бэзеру) .
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Сильно специализированная группа, жившая в полосе прибоя, со стеблем, 
прилежащим ко дну, м с кроной, отгибающейся на стебель и прижатой к нему, 
с руками, сложенными вдоль по его длине (рис. 408) для защиты от прибоя; 
при восприятии пищи и раскрытых руках все они расположены с одного бока 
стебля, но так, что наиболее развитая рука, служащая при таком состоянии 
рук им покрышкой .отогнута от стебля на 90°. Это семейство происходит от

4. С е м . Calceocrinidae Meek e t W orthen  emend. Bather

А

Рис. 408. H a lysio crin u s nodosu s Hall. А  — вид чашечки с руками с тыльной сто
роны большой срединной руки. В  — вид сбоку, со стеблем, расположенным под 
кроной. Карбон, Индиана. С — вид чашечки H a lys io cr in u s  p e rp le x u s  Shumard. 
Без рук. с брюшной стороны. Карбон, Кентукки. Нат. вел. (по Спрингер v). 
D  — H alys io cr in u s  (?) tubercu latus Jakovl. Вид -чашечки со спинной стороны. R j, 
У?ц, /?Ш — radialia. Пермские отложения. Красноуфимск, Урал. X 2,5 

(по Яковлеву) .

Heterocrinidae в среднем силуре, проходит в пермь, все более отклоняясь в орга 
пизации от предков. Соответственно организации последних, у которых наибо
лее развиты R i и Rin, руки , связанные с ними, а также с R ii получают 
сильное развитие; рука V отсутствует с самого начала, а IV  атрофируется 
впоследствии. До конца сохраняется R iix (subradiale I I ) .  Силур — пермь.

Calceocrinus Hall (Cheirocrinus Salter)—силур и девон, Сев. Америкам 
Европа.

Castocrinus Ringueb., Euchirocrinus Meeket Worthen — силур, Сев. Америки. 
Halysiocrinus Ulrich emend. Bather (рис. 408) — карбон, Сев. Америки; 

пермь, Урал.
Synchirocrinus Jack. — верхний силур, девон, Сев. Европа, Сев. Америки.
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Базис моноциклический. Чашечка сильно несимметричная, В и R  весьма не
равные по форме и величине. Руки находятся над двумя R , которые в пять или 
шесть раз больше остальных; они простые, четырехугольные. Анальная трубка 
пч тоит из длинных табличек, на перед- 
ши стороне с прорезом. Девон — пермь.

Catillocrinus Shum.—нижний карбон,
I'i'H. Америка. Mycocrinus Schultze—сред
ний девон, Эйфель. Paracatillocrinus Wan
ner — пермь.

5. С е м . Catillocrlnfdae Wachsm. et Spr.

0. С е м . Gas ter осот idae Wachsm. et Spr.
Рис. 409. G asterocom a  a n ti qua  Qoldf. А  — ча
шечка сбоку, В —чашечка со стороны аналь
ного отверстия, С — крышка чашечки. Девон, 

Эйфель. X 2 (по Л. Шульце) .

Инг 410. Ет* 
brvoi rinus h an lell 
Wminer. Саналь- 
m»fl стороны.
I |о|>МЬ, Тимор. 
• 2,7 (по Бан

нер у).

Чашечка маленькая. Базис дицикли- 
штий; 1В маленькие, иногда слиты в 
пластинку, которая просверлена боль
шим четырехугольным бтверстием. R  
большие, сочленовные площадки в виде подковы, направленной кнаружи. Аиалъ- 
иас отверстие сильно сдвинуто вниз, расположено между 2 R . Крышка 
нишечки плотнотаблитчатая. Девон, ? пермь.

* Gasterocoma Goldf. (Epactocrinus, Ceramocrinus Mull.) (рис. 
409). Чашечка шаровидная. 5 В  окружают пятистороннюю 
центродорзальную пластинку. Крышка чашечки без анальной 
трубки. Анальное отверстие между R , под ним или над ним че
тырехсторонняя IR A . Стебель четырехгранный с центральным 
и четырьмя боковыми каналами. Средний девон. Эйфель.

Nanocrinus Miiller, Achradocrinus Schultze, Scoliocrinus 
Jaekel — девон Рейнской области. MyrtiHocrinus Sandb. — де
вон, Германия и Сев. Америка. Myctocrinus Goldring — девон, 
Сев. Америка.

Araxhnocrinus Meek et Worthen — девон, карбон, Сев. Аме
рика.

На основании отсутствия радиального канала в радиальных 
фасетках, J . W a n n e r  выделяет из Gasterocomidae роды с 
пятью руками: Hypocrinus Веуг. из перми Тимора и ?Coenocystis 
Girty из перми западной Америки, которые относились различ

ными авторами к Cystoidea (Cryptocrinidae), и соединяет их с родами, имею
щими от пяти до одной руки: Metasycocrinus Wanner, Sycocrinus Austin 
Hiiinid. Bather, Cydonocrinus Bather из карбона Англии и перми Тимора, Мо- 
oolmichiocrinus, Allosicocrinus, The- 
hdterinus и Bolbocrinus Wanner из 
перми Тимора, Урала и Сицилии— 
и гемейство Hypocrinidae Wanner.
IPiiuiico к этим формам W a n n e r  
• мшит также своих Embryocrini- 
•liiг, маленькие, без рук, грушевид
ные чашечки которых образуют 
•тмкмутую капсулу, состоящую иэ
I 4 концов табличек. R  или от- 
■ утпиуют, или весьма маленькие, 
мин шриванно введены между верх
ними углами В. Большие О смыка- 
М'Н и наподобие купола. Embryо- 
♦•нone Wanner из перми Тимора
(ниг. 110), отчасти схожий с одной из стадий развития Antedon, Lageniocrinus 
Нин. ип карбона и перми, Abrachiocrinus Wanner, Hemistreptacron Jakovl.
II не. 4 11), Acariaiocrinus Wanner (рис. 412), Atremacrinus, Tenagocrinus и 
i innncrinus Wannef из перми Урала и Тимора, Thyttocrinus, Bichostreblocrinus, 
hnphuitsalidocrinus J . M. Weller из карбона Сев. Америки.

Рис. 411. 1 — H em is trep ta cro n  
abra ch ia tu m  Jakovl. Чашечка с
анальной стороны, о  — oralia, 
ft — basalia. Пермь, Красно- 
уфимск. УА.2—H em istrep tacron
carin a tu m  Wann. Вид чашечки 
сверху (oralia). Пермь, Тимор. 

X 2,7.

Рис. 412. А са  
r ia iocrin u s cla  
•cuius Wann 
С анальной сто 
роны. Пермь, 
Тимор.Х 3,7 (по 

В а н н е р у).
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Базис дициклический. R вверху с узкими, подковообразными сочленовными пло 
щадками, между ними обычно 1 — 2 1RA и часто также одна R A . Крышка 
чашечки с 5 оральными табличками, высокой анальной трубкой, впереди котором 
находится мадрепоритовая пластинка. Амбулакральные бороздки покрыты че 
редующимися табличками; руки длинные, кверху многократно дихотомически 
разветвляются, однорядные, без pinnulae, с хорошо развитыми краевыми таблиц 
коми; членики рук соединены без сочленений. Силур — пермь.

Perittocrinus Juek. — нижний силур, Ленинград. По мнению Ие ке  л я, прг 
док Fistulata.

Dendrocrinus Hall. Чашечка высокая, несимметричная. IB  5 и В  большие, 
задняя базальная сверху усечена и несет анальную табличку. R  пятисторонние, 
R A  находится под правой задней R. Анальная трубка высокая. Руки длинные, 
ветвистые, без pinnulae. Стебель пятисторонний. Нижний и верхний силур Сев. 
Америки.

Esthonocrinus Jaek. — нижний силур, Эстония.
Meiocnnus Walcott — нижний силур, Сев. Америка и Англия.

Pandoracrinus Jaekel — нижний силур, Чехия. 
Kalddocrinus Waagen et “J a h n .— нижний силур, 
Чехия.

Homocrinus Hall 1 (рис. 413). Как Dendrocrinus, 
однако RA  отодвинуты влево и поддерживают аналь
ную табличку. Верхний силур, девон. Сев. Америки 
и Европа.

Cupulocrinus d'Orb. — н и ж н и й  силур, Сев. Аме
рика. Thenarocrinus B ather— Европа.

? Ascocrinus Jaek.—нижний девон, Чехия. ОШ- 
wacrinus Billings — нижний силур, Канада.

Palaeocrinus B ill., Carabocrinus Bill. Таблички 
крышки чапички с щелями пор. Нижний силур. Ки- 
нада, Эстония. Lasiocrinus Kirk — силур, Готланд; 
девон, Сев. Америка.

Stedcrinus Goldring — девон, Сев. Америка. Сгп- 
deocrinus Goldring — девон, Сев. Америка.

Strophocrinus Sard. — нижний силур, Сев. Аме
рика.

Bactrocrinus S te in .— девон, Эйфель.
Porocrinus Bill. IB  5, высокие, В  шестиуголь

ные. Имеется IR A  и RA. Каждая R  несет одну про
стую руку. В углах всех или одной части табличек чашечки находятся по 
три сходящихся Еместе пучка параллельных складочек («гониоспиры» H u d -  
s о п'а), которые не пересекают границ чашечки; их ошибочно смешивали г 
поровыми складками цистоидей. Членики стебля весьма низкие. НижниП 
силур. Канада, СССР.

*Cupressocrinus Goldf. (рис. 414). Чашечка довольно большая, низкая, куб- 
кообразная, состоит из 5 одинаковой величины В и 5 К. IR  отсутствуют. В окру
жают пятиугольную центродорзальную пластинку, которая, вероятно, воз
никла из 5 IB. На верхнем краю чашечки в оснований рук лежит оригинальный 
кольцес бразный остов, который толкуется то как «консолидационный аппарат» 
для прикрепления мускулов, то как крышка чашечки и, должно быть, пред
ставляет и то и другое. Он состоит из 5 интеррадиальных пластинок (?oralifi) 
похожих на цветочные лепестки, горизонтальных, окружающих большое цен
тральное отверстие, которые срослись по бокам, оставляя между собой только 
одно круглое отверстие для прохождения амбулакральных сосудов. Одна ип 
этих пластинок, лежащая в анальном интеррадиусе,просверлена; повидимому, 
имеется, анальный хоботок. Пять рук не разветвленные, состоят ив широких и 
толстых, крепко соединенных простой сутурой ручных члеников, которые сна
ружи снабжены дорзальным ребром и совнутри представляют полость; они 
прободены дорзальным каналом, который также просверливает сочленовную 
поверхность R. Вг1 ниэкая, пластинчатой формы. Членики рук снабжены на

7. С е м . Cyathocrinidao Roem. rmend. Wachsm. et Spr.

Рис. 413. H om ocrin u s curtus  
МОИ. sp. А — чашечка с аналь
ной стороны, с анальной труб
кой и одной рукой. Д — сте
бель сбоку. С — сочленовная 
-поверхность членика стебля. 
Девон, Эйфель (по Ш у л ьц е).

1 K i r k ,  К. Note» on the fossil Crinoid genus Homocrinus. Proc. U. St. Nat. Mua., v. 4И,
p. 173. 1914.
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пюих обоих внутренних краях с каждой стороны рядом тесно расположен* 
пых закрученных внутрь пиннул. Стебель мощный, с центральным главным 
каналом и четырьмя периферическими каналами. Средний девон. Эйфель, 
Нассау, Вестфалия, Гарц, Англия, Испания, Китай (южн. Юннан).

Euspirocrinus Ang. — нижний 
•илур, Канада; верхний силур,
Готланд. Sphaerocrinus Roem. — 
мвон, Европа. Parisocrinus 
Wachsm. et Spr.—девон, нижний 
карбон, Европа и Сев. Америка.

* Cyathocrinus Mill, emend.
Wachsm. et Spr. (рис. 415 и 416).
Чашечка бокаловидна#. IB  5, 
низкие, В  большие, задние го
ризонтально усеченные и несу
щие анальную табличку. R  
оилыние, все одинаковые, не- 
риздвоенные, поверхности со
членения занимают от г/8 до */а 
ширины. Стебель круглый, по
переменно то с большими, то с 
маленькими члениками. Нижний
• илур — карбон. Европа, Сев.
Америка.

Anarchocrinus Jaek. — ниж
ний силур, Эстония. Lecythocri- 
nus Mull. (рис. 417). Сходен с 
1'nuthocrinus, но IB  чрезвычайно 
милы, рудиментарны. Девон.
Эйфель.

Gissocrinus Ang. (рис. 418).
Сходен с Cyathocrinus, но име
ются только три 1В. Верхний
• илур, Англия, Готланд; девон,
Эйфель. Codiacrinus Sehultze — 
л е I и >ц, Эйфель. Lophocrinus
Meyer — нижний карбон, Нас- 
ги у. llhenocrinus Jaek. — нижний 
leimii, Рейнская область. Eife- 
himnus Wanner (Ptilocrinus Wan- 
•и i non Clark)— нижний девон,

Рис. 414. C u pressocrin u s crossu s Ooldf. A — полная ча
шечка с руками (нат. вел.). В  — поперечный разрез стебля. 
С — центродорзальная пластинка. D  — поперечный разрез 
рук с хорошо сохранившимися, спирально свернутыми 
пиннулами и таблитчатой крышкой амбулакральных же
лобков; питательный канал в дорзальных табличках кру, 
гом закрыт. Е — чашечка сверху, с пятью оральными та
бличками (о) (консолидационный аппарат); на табличке 
обращенной вниз, имеется отверстие для прохода кишки 
(Р г). а — а м буч акральное отверстие, R — radiate, с дор
зальным каналом е. Z7—радиальная табличка с амбула
кральным отверстием, внутренняя стенка отверстия отло
мана. G — вид радиальной таблички сверху, края амбула
крального отверстия цельные. Девон, Геролыптейн, Эй-

И|||н'ль. Botryocrinus Ang. (Nassoviocrinus Jaek.) — силур, девон, Скандинавия. 
Am ш и, Германия, Австралия. Vasocrinus Lyon — девон, нижний карбон, 
Гем Америка. Barycrinus Meek et Worth. — карбон. Gothocrinus Bather — 
ih| i к и мй силур, Готланд. Rhadinocrinus Jaek. — девон. ? Cosmocrinus Jaek., 
Hi h m i dlocrinus Haarmann — девон.

Streptocrinus Wachsm. et Spr. — верхний силур, 
Готланд. Atelestocrinus Wachsm. et Spr.— нижний кар- 
бон, Сев. Америка.

Gastrocrinus Jaek. — девон, Рейнская область. Mas- 
tigocrinus Bather — верхний силур, Англия. Lecythiocri- 
nus White — верхний карбон, Сев. Америка.

8. Сем. Crotalocrinidae Ang. emend. Bather• »< 4 и* I valhocrinus. Ана-
•...... lb — инфраба-

....... b Назальные, r— w „ _ ___  ̂ ^  ^
........ . rx — анальная Дорзальная чашечка составлена из 5 IB , 5 В. о R и
........ . ьэзеру). одной маленькой 1RА, вдвинутой в крышку чашечки.

R вверху с узкой, полулунной сочленовной поверхностью. 
*'гмммм| чашечки слабо сводчатая, плотнотаблитчатая, составлена из о не- 
»*•*•♦“ »»' (у) о и очень многочисленных %АтЬ и АтЬ. В анальном интеррадиусе 

короткая, коническая, тонкотаблитчатая анальная трубка. Амбула- 
•••нм» (шролдки многократно разветвлены; в соответствии с этим руки сильно 

I I »м. тпщттш н, начиная от основания, тесно сжаты; руки , принадлежащие к
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одному радиусу, частично или совершенно срастаются по бокам; в последнем 
случае они образуют широкие завернутые, решетообразные листья. Pinnulae 
отсутствуют. Все членики рук с дорзальным каналом. Стебель круглый, тол
стый, с утолщенным или разветвленным корнем. Силур.

Рис. 41П. А — C vathocrtn as lo n g im a n u s  Ang. 
Чашечка с руками, ib  — infrabasalia, ft —basa- 
lia, г— radlalia, ra  — radianale. Верхний силур, 
Готланд. Нат. пел. (по Ange l i n ’у). В  — 
С. ram osu s Ang. Часть руки сбоку, С — 
изнутри. Увел. Готланд. D  — крышка чашечки 
С. m a lvaceu s  Hall, хорошо сохранившаяся, 
из каменноугольного известняка Burlington. 
Е—то же после удаления краевых табличек (j), 
лежащих над ротовым отверстием (р), амбу
лакральными бороздами (am ) и оральными 
табличками, а —анальная orale (по Мику и 

Вортен у).

Рис. 417. Lecvthocrin us e lfe lia -  
nus Mflll.— девон, Эйфель. Ре

ставрация (по Шульце).

А В

Рис. 418 А, В  — Q issocrin u s arth riticu s  
Phill. В  — полный экземпляр с руками. 
Нат. вел. А  — членики рук изнутри 
и сбоку. Увел. Верхний силур, Готланд 
(по A n g е 1 i п ’ у). С — крышка чашеч

ки О. p u n cta o sa s  Ang. Нат. вел.

* Оба сюда принадлежащие рода Crotalocrinus Austin (Anthocrinus МОП ) 
(рис. 419) и Enallomnus d'Orb. найдены в верхнем силуре Англии иГотландц, 

? Petalocrinus Weller — верхний силур, Сев. Америка, Готланд.

9. Сем. Poteriocrinidae Roem. emend. Wachsm.
Базис дициклический. 1В иногда очень малы и закрыты стеблем. В 5, R свг/нгц 

косо усечены, с ширмсой сочленовной поверхностью. В  анальном интсррадиусФ 
1 — 2 IR A  и часто одна НА. Крышка чашечки большей частью с высокой тао.чпт 
чатой анальной трубкой. Руки простые или ветвистые, с длинными piuunluc 
Однорядные, переменнорядные, реже двурядные. Девон, карбон, иермн.
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♦ I'oteriocrinns Miller (рис. 420). Чашечка бокаловидная. 5 IB . В  высокие. 
М<»нс Iу R одна RA  и две большие IR A . Анальная трубка очень высокая. Руки

О с
Рис. 419. C ro ta lo crtn u sp u lch er  His. (A n th ocrin u s lo v e n i Job. MAIL). A — чашечка с руками 
(нат. вел.). В  — стебель. С  — четыре лежащие рядом членика руки одного листа- D  — 
части рук с задней стороны, чтобы показать их соединение: кверху дорзальные части 
отломаны и видны только краевые и покровные таблички амбулакральных желобков 
снизу. Е —крышка чашечки (увел.). Верхний силур, Готланд (по Бэзеру) .  о — 
oralia, От  — анальная просверленная оральная табличка (madreporlt) А п — анальная 
трубка, с — осевой канал. Interambulacra JA, вдолЬ которых срастаются смежные руки, 
имеют ланцетовидное очертание, s —краевые таблички амбулакральных желобков А.

нлмннмс, ветвистые, переменнорядные. Стебель круглый или округленно пяти- 
• иди hi пий. Девон — пермь.

Indocrinus Wanner. Таблички биконической чашечки украшены радиаль
ными пебрами и углублениями в углах. IB  3, В  5, R  5, 
пук 3 (рис. 421). Чашечка с косо лежащей перистомой.
11и|»м I.. Тимор, Урал

lUmiindocrinus Jakovl. То же с косой перистомой, но 
г Ь пуками и без углублений. Пермь. Урал.

Ткы/ппдосгтш Jaek. — верхний девон, Тюрингия.
OulnnwTinus Jaek. — нижний карбон. Springericrinus 
Iwli. — нижний карбон, Сев. Америка. Бельгия и дру- 
»мг страны.

/*Hc//?/lomnwsWachsm. etSpr. (рис. 422и 423) — кар- 
«‘•»|| Кнропа, Сев. Америка. Hemimollocrinus Jakovl. С
* MMi 3 IR A . Пермь. Урал. Mollocrinus Wanner. С 2 
НМ Тимор. Decadocrinus Wachsm. et Spr. — карбон.
U'lihlucrinus Wachsm. et Spr.— девон, карбон. Aulo-

• nmut Wachsm. et Spr. — карбон.
Wnndocrinus de Kon. (.Philocrinus de Коп.) (рис. 424).

* I <i i  nr Mica низкая. IB  5, маленькие, клиновидные. В 
“и«ii.iiiим шестисторонние. Между R  одна RA  и одна 
ММ. ни которой находится большее число табличек
• ми и.мой трубки. Крышка чашечки с булавовидным 
♦и.и фнльпым мешком. Рук 20 или больше, толстые, со- 
•м* ■ и г И» однорядных, очень низких члеников. Pin- 
ммIно длинные. Стебель круглый, с отдельными уси- 
1И1МН. книзу заострен. Карбон. Англия, Сев. Америка
*Ь» !ч • • 11.

Рис. 420. P oteriocrfou s  
m u ltip le x Trautsch. Обо
значения прежние. Ка
менноугольный извест
няк, Москва. Нат. вел.

W . macrodactylus
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Рис. 421. Indocrtnus p is z o w i  Jakovl. А —вид чашечки сни
зу, с 5 углублениями на границе I  и В . Нат. вел. В  — 
вид счерху; х  — анальный желобок, Н—  три сочлененные с 
руками радиальные таблички с развитым сочленением, — 
две редуцированные radiate без сочленения для руде, С— 
вид чашечки сбоку, перистома заштрихована, а —анальный 
хоботок, s —место прикрепления стебля. Увел. Пермь, 

Красноуфимск (по Яковлеву).

Zeacrinus Hall. Как Woodocrinus, но вентральный мешок угловатый, пирами
дальный. Чашечка низкая. RA  большая, вдвинута совершенно в анальйый 
радиус, над ней две 1RA. Руки дистально сильно разветвлены, сначала одни- 
рядные, затем переменнорядные. Карбон, пермь. Тимор, Сев. Америка, Европа.

Permocrinus Jakovl. RA со
прикасаются и справа и слепа 
с R. Пермь. СССР.

Coeliocrinus White, Hydrsi- 
onocrinus de Коп. — карбон, 
пермь.

Timorocrinus (Timorechinus) 
Wanner (рис. 425). Маленькая 
чашечка имеет кубкообразную 
форму со вдавленным основа
нием. IB  обыкновенно слиты и 
закрыты стеблем. Basale, лежа
щая в анальном интеррадиус©, 
продвигается между R R  до их 
верхнего края. Вентральная 
часть чашечки гораздо больше 
дорзальной вследствие раздутия 
анальной трубки, так что обра
зует всю крышку чашечки, со
стоящую из больших табличек; 

на них находятся большие борозды для принятия коротких рук. Анальное от
верстие на боку анальной трубки. Руки многократно ветвятся начиная О 
IBr и состоят из немногочисленных удлиненных члеников. Пермь. Тимор.

Cromyocrinus Trautsch. (Eupachycrinus Meek et 
Worthen) (рис. 426 и 404 ) IB  5, маленькие. В  весьма 
большие. Между R  одна RA  и 3 IR A . Рук 10—14,от 
однорядных до двурядных ,неразветвленных. Кар- 
бон. СССР, Сев. Америка.
С. simplex Trautsch. Ora- 
ohiocrinus de Коп. (рис.
427). 5 IB . Между R только 
одна единственная таблич
ка (RA).  Рук 10, одноряд
ных. Карбон, пермь. Ти
мор. Petschoracrinus Ja
kovl. С одной anale, кли
новидно суженной кверху.
Пермь. СССР. Bursacrinus 
Meeket Worthen (Syny- 
phocrinus Trautsch.)—кар - 
бон, пермь. Ceriocrinus 
W hite, Aesiocrinus, TJlocri- 
nus Miller et Gurley — кар- 
бон. Deloorinus Mill, et 
Gurley — карбон, пермь,
Сев. Америка, Тимор. Roe- 
merocrinus Wanner—пермь,
Тимор. Strongy locrinus
Wanner — пермь, Тимор,
Урал. Erisocrinus Meek et 
Worthen. IB  5, маленькие.

Ж
ьная табличка ма- 
«ая, находится не 
между Rj но над ними.

Рук 10, сильные, дву
рядные, неразвотвлеиные.
Карбон, пермь. Сев. Америка, Сицилия, Армения, Тимор. Lopadiocrivns, 
Stachycrinus Wanner — пермь, Тимор. Stemmatocrinus Trautsch., как Eriso
crinus, но А отсутствуют или незначительны. 1В слиты в одну пяти
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Рис. 422. Анализ чашечки 
P ach ylocrin u s (S caph iocrl- 
nus).' ib  — infrabasalia, b — 
basalia, r —radialia, a a '— 
interradialia analia, r a — 

radlanale.

Рис. 423. P ach ylocrin as (Scaphiocr! 
nus) iin icus Hall. Каменноугольный 
известняк (группа Кеокук — Oraw 

fordsville, Индиана), пат. вел.



угольную табличку. Руки двурядные. Карбон. СССР. С ней сходна Basleocrinus 
Wanner, но без анальной таблички в радиальном венце. Пермь. Тимор, Урал.

* Agassizocrinus Troost (Astylocrinus Roem.) 
(рис. 428). Чашечка блюдцеобразной или груше
видной формы, в молодом возрасте с коротким 
стеблем, позже без стебля. 5 больших 1В срослись в 
толстую кнопку. В  большие, немного неравные; в 
анальном интеррадиусе одна RA  и две анальных 
таблички. R  маленькие. Руки мощные, переменно
рядные. Карбон. Сев. Америка.

Cryphiocrinus Kirk. С необыкновенно редуциро
ванными IB  и маленькой centrodorsale. Стебель 
атрофирован. Карбон. Сев. Америка.

Phialocrinus Eichw. — карбон, СССР; пермь, Ин
дия, Австралия, Техас. Tribrachiocrinus М'Соу — 
пермокарбон, Австралия. Sundacrinus Wanner — 
пермь, Тимор. Cibolocrinus Weller emend. Wanner— 
пермь, Техас, Сицилия, Тимор.

В развитии Poteriocrinidae характерными особен
ностями являются уменьшение числа анальных табли
чек, ведущее к полному их исчезновению, и умень-

В

Рис. 425. А  — Tim oro r i ius m ira b ilis  Wanner. Вид сбоку, с 
анальным отверстием выше средины высоты, рука справа от
нята. Пермь, Тимор. В  — Т. m u ltico sta tu s  Wanner. Чашечка 

снизу. X !.&•

4IH W oodocrlnas m acrodacty- Рис. 426. C rom yocrinus g lobu lu s  
•1к Кип. Каменноугольный из- Meek et Worthen. Каменно- 
Mimi., Иоркшайр (по Ко- угольный известняк, Chester, 

н п н к у). Иллинойс. Нат. вел. (по Мику
и В о р т е н у).

rj7 ^

Рис. 427. Анализ чашечки G ra- 
p h io cr in u s  (по Б э з е р у), ib  — 

infrabasalia, b ~  basalia, г  — 
radialia, а —radianale, b r —bra- 

chialia.

m. min числя табличек IB  вследствие слияния их. В этом отношении показа- 
п ни нижеследующая таблица, сокращенно и с изменениями составленная 

*•” II II II II г р у.
I I'tilrriocrinidae с 2—3 и n а 1 i а в ч а ш е ч к е .

.и С п я т ь ю  IB . Poteriocrinus— ?девон — пермь. Hydriocrinus —
И* ИИГКЧ1Ь. 289



низы верхнего карбона. Eupachycrinus — верхи ниж
него карбона. Cromyocrinus — низы верхнего карбона. 
Ulocrinus—верхи карбона, пермь. Permocrinus—пермь.
b) С т р е м я  IB . Hemimollocrinus— пермь. Mollocn 
nus — пермь. Trimerocrinus — пермь.
c) С л и т ы е IB . Agassizocrinus — карбон.

II. Poteriocrinidae c l  a n a l e  в ч а ш е ч к е .
a) С п я т ь ю  IB . Phialocrinus — карбон. Ceriocri- 
nus — пермь. Petschoracrinus — пермь. Hemiindocri- 
nus — пермь. Indocrinus — пермь.
b) С т р е м я IB . Cibolocrinus — пермь.
c) С л и т ы е  IB . Basleocrinus, Timorocrinus — пермь.

III. Poteriocrinidae б е з  a n a l i a  в ч а ш е ч к е .
a) С п я т ь ю  IB . Erisocrinus — верхний карбон, 
пермь. Spaniocrinus — пермь.
b) С т р е м я  IB . Lopadiocrinus — пермь.
c) С л и т ы е  IB . Stemmatocrinus—гнизы верхнего 
карбона.

10. С е м . Marsupitidae d'Orb.
Чашечка дициклическая, большая, без стебля, составле

на из тонких больших табличек. Стебель представлен 
пятисторонней, тонкой центродорзальной пластинкой. Л 
I B , 5 B u 5 R . I R  отсутствуют. R  вверху с узкой подково
образной поверхностью и дорзальным каналом. Руки раз
ветвлены, однорядные, с дорзальным каналом.

Единственный род * Marsupites Mant. (Marsupiocrinus 
В1.) (рис. 429) в верхнем мелу Англии, северной Герма
нии и Сев. Америки.

4. Отряд C a m era ta  Wachsm. et Spr.
(Sphaeroidocrinacea Neumayr, Cladocrinoidea Jaek.)

Таблички чашечки неподвижно соединены простыми, 
гладкими сутурными плоскостями. Часто одна над другой 

несколько зон R. Интеррадиальные таблички находятся всегда в анальном ин- 
тсрради усе и большей частью также во всех остальных интеррадиусах, иногда 
продвигаются вверх, в крышку чашечки. Чашечка плотная, образует плот
ный свод из прочно соединенных 
табличек. Рот расположен суб- 
терминально. Кроющие таблички 
амбулакров принимают участие в 
составе крышки чашечки. Анальное 
отверстие расположено эксцен
трично или субцентрально, часто 
па конце хоботообразного удлине
ния. Руки однорядные или двуряд
ные, с pinnulae. Силур — пермь. 1

1. С е м . Platyerfnidae F. Roem.
Дорзальная чашечка состоит из 

моноциклического базиса и венца из 
5 больших R. IR  вдвинуты в та
блитчатую крышку чашечки,{состо
ящую из прочно соединенных, боль
шей частью толстых табличек, 
имеются во всех интеррадиусах.
Рук 10, 20 или больше, свободные 
или от основания или от аксилляриых В г3, редко дистально разветвлены. 
Pinnulae хорошо развиты. Силур — пермь.
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Рис. 429. M a rsu p ite s  o rn a tu s Sow . А  — чашечка в на
туральную величину. В  — радиальные таблички с 
первыми члениками руки. С—верхний часть рук. 
Верхний мел Люнебурга. Обозначения прежние, г 

центродорзальная пластинка.

Рис. 428. A —A g a s 
s izo cr in u s  d a c ty li- 
fo r m is  Troost. Пол
ный экземпляр с 
руками. Каменно- 
уг.известняк, Ches
ter, Индиана. Нат. 
вел. В  и С—А . 1ае- 
v i s  F. Roem. Кноп
ка базиса сбоку и 
сверху. Каменноуг. 
известняк, Chester, 
Иллинойс. Нат. 
вел. (по Мику и 

В о р т е к у).



' riulucrinus Mill. (рис. 391 и 430). В  3 неравные. R  высокие, большие, с бо- 
""н пи'динены сутурой, на верхнем краю с подковообразной сочленовной по- 
"• I'Minci bio. Между основаниями рук лежат в переднем или в обоих боковых
• и м-|«радиусах по одной большой средней и две более узкие интеррадиальные
• "| iii'iKii, которые в анальном радиусе заменяются большим или меньшим чис- 
•"М пи‘и и чек неправильной формы.

1Ин III принимают участие в образовании крышки чашечки и соприкаса- 
....и пюими внутренними концами или непосредственно с пятью боль
шими, немного выдающимися центральными табличками верхушки (oralia) 
и in <>т 1,слены от них маленькими вводными табличками. Между интерра- 
н|.I пли» расположенными табличками в направлении рук проходят большей
... .. ми 1— 2 ряда амбулакральных табличек, которые прочно соединены с пер-
"имп. Анальное отверстие или эксцентрич-
...  ( IHcurocnnus Austin) или на конце ко-
1 "|ки|!, толстой трубки (Platycrinus s. str.).
I*уыI вначале переменнорядные, затем дву- 
I • h i  111 iii •. Стебель немного скручен, состоит 
......и.Iк-1ix, косо эллиптических члеников,
• mi.iy наострен и снабжен усиками. Самые
.......inни поперечные размеры нижней и
"••I|\ими сочленовной поверхности каждого
• шпика лежат не в одном направлении.
'1.н тп встречается в каменноугольном из-
..... пике Европы и Сев. Америки, очень
с 1Ь" и девоне; пермь Тимора и Урала.

< 'alfarocrinus Goldring — девон, Сев.
 ̂М1'|И1К\'1 .

I'.uiclecrinus Wanner. Сходна с Platycri- 
|пи.( но крышка чашечки составлена почти 
ш к мичительно из 5 лежащих на radialia 
'""ii.imix oralia. Пермь. Тимор. Neoplatycri- 
иин \\ ; inner — пермь, Тимор.

М urs i fwerinus Bather (Marsupiocrinus 
ИиII.). Низкие R 2 и К3, которые соответ-
• iiiyim Brl и Br2 у Platycrinus, прочно
• нм птицы с чашечкой. Крышка чашечки
• многочисленными маленькими табличка
ми, пин анальной трубки. Стебель круглый,
• широким центральным каналом. Верхний 
'Mivp. Англия, Готланд и Сев. Америка.

( 'iilicnvrinus J. Mull.— девон. Gordylo- 
ни и:. Ang.—верхний силур. Brahmacrinus 
'..Ним -нижний карбон, Англия. Рис. 430. P la tyc r in u s sym m etr icu s  Wachsra. 

et Spr. Карбон, Айова, Легран. Нат. вел.

2. Сем . Hexacrinidae Wachsm. et Spr.
Дор.шлъная чашечка состоит из моноциклического базиса, 5 больших R  

ц .мрвж IIIA, по величине и форме сходной с R . Все остальные признаки, как 
и I Hutщггnidае. Девон, карбон, пермь.

♦ llcxacrinus Austin (рис. 431).В 3, R  5, очень высокие и большие, 1RA только 
м"много отличаются от R. Крышка чашечки умеренно выпуклая. Анальное 

• ниритин эксцентрично, иногда имеется анальный хоботок. Руки перемен- 
н"рп шыи. Стебель круглый. Часто в девоне Европы, редко в Сев. Америке.

Ihi linerhius Munst. Как Hexacrinus, no c 2 В. Карбон, Бельгия, Англия, Сев. 
Ли рики; ? пермь, Тимор.

////• tncrinus Hinde (Arthroacantha Williams, Platyhexacrinus W. E. Schmidt), 
It *ir llr.nuTinus, однако поверхность табличек чашечки покрыта подвижными, 
" ipoiKiiMii шипами. Девон. Сев. Америка, Эйфель. Talarocrinus Wachsm. et 
ipi , IHrmtocrinus Lyon et Cass. — карбон.

Aumcrinus Yandell (рис. 432). Между В  и R  введено много неправильных 
он» I ими к ; руки многочисленные, свешивающиеся с чашечки. Верхний карбон, 
• нм Дмирики; средний карбон, СССР. Eucladocrinus Meeket Worthen—нижний 
•шрпми, Сои. Америка.
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3. Сем. A c t in o c r in id a e  R o e m .

Базис моноциклический. 3 В  образуют шестиугольник. R 5 X 3 и меняю
щееся количество R distichalia, которые прочно соединены по бокам, IR  много-

D

Рис. 431. A — C—H exacrln u s e lo n g a te s  Goldf. Л —сбоку. В —сверху. Нет.вел. С—анализ ча
шечки и рук: b — basalia, г — radialia, а  — interradiale anale. Девон, Эйфель. D , В—сте

бель Н . sp in o su s  МАИ. Эйфель (по Л. Шульце) .

численны во всех интеррадиусах, начинаются между R  и кверху разделе'ны аксил- 
лярными табличками на многие ряды. Все таблички чашечки весьма посте- 
пенно переходят в сводчатую, плотнотаблитчатую, иногда снабженную хобот

ком крышку чашечки. Рук от 5 до 30 и больше, 
они неразветвленные, одно- или двурядные, с 
длинными pinnulae. Силур, девон, карбон.

а) П одсем. B a t o c r i n i d a e  Wachsm. et Spr.
За семисторонней 1RA следует вторая 

медианная анальная табличка, к которой при
мыкают две боковые 1RA.

Periechocrinus Austin (Trochocrinites Portl., 
Geocrinus d 'O rb ., Saccocrinus Troost). Чашечка 
высокая, наподобие урны, состоит из тонких, 
продолговатых табличек. R  5 x 3 ,  часто с ме
дианным продольным ребром. IR A  многочис
ленны. IR  4—3—1. Крышка чашечки состоит 
из маленьких, неправильно расположенных 
табличек. Руки двурядные, разветвленные, 
весьма длинные, многочисленные. Pinnulae 
длинные. Стебель круглый, с широким цен
тральным каналом. Верхний силур — карбон. 
Сев. Америка, Европа, Австралия. Carocrinus— 
средний девон, Сев. Америка.

Megistocrinus Ow. et Shum. Чашечка низкая, 
шаровидная, состоит из толстых табличек, 

chsm. et Spr. Верхний карбон, Сев. Руки двурядные, расположены парами. Де- 
Америка (по и е к е л ю). ВОн , карбон. Сев. Америка, Альпы, Испания

(St. Lucia), ? Англия.
Tanaocrinus Wachsm. et Spr., Xenocrinus S. A. Miller, Compsocrinus S. A. 

Miller — нижний силур, Сев. Америка. Abacocrinus A ng.— верхний силур, 
сев. Европа. Carpocrinus Muller (Habrocrinus, Pionocrinus, Leptocrinue Ang.) 
(рис. 433). R 2  x  Ь. IR  2— 1. IR A 1 весьма большие, над ними многочисленные
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Рис. 432. A crocrin us am phora  Wa-



uiMiMiiito анальные таблички. Крышка чашечки с пятью центральными ораль
ными и./!летниками и ясно расположенными радиальными и интеррадиальными 
томичками. Рук 10, длинные, однорядные, нераздельные. Верхний силур.
|l.|i|HI|lll.

Гиг. 433. A — C arpocrin as co m p ta s  Ang. 
’кяемпляр с руками с анальной сто- 

I'u iiij. Верхний силур, Готланд. Нат. вел. 
Н - - С .  ornatus Ang. Крышка чашечки 

(по Angel  in'  у).

Рис. 434. D esm ldocrl- Рис. 435. D orycrin u s qulnqaelaT
n o s h eterodaefy lu s  bus Hall var. in term ed ia  Meek et
Ang. Верхний си- Worthen. С анальной стороны,
лур, Готланд. Нат. Каменноуг. известняк, Бур-
вел.(по A n g е 1 i п'у). лингтон, Айова. Нат. вел. (по

Мику и Вортену).

Anacocrinus Wachsm. et Spr. — верхний силур, Сев. Америка. Macarocrinus 
•luck, — нижний девок, Рейнская область. Metdbathocrinus Jaek. — верхний 
гмлур, сов. Европа.

I)esmidocrinus Ang. (рис. 434). Как предыдущая, но руки многочисленны. 
Ипрчний силур. Готланд, Англия. Briarocrinus Ang. — верхний силур, Готланд.

К Bohemicocrinus Waagen et Jahn — си- 
iyi>, Чехия.

llurrandpowinus Ang. В 3, К 5 x 3, между 
ними Hi. Руки двурядные, загнуты назад, 
нм пикам сросшиеся, дорзальной стороной 
||»)кшцие на чашечке. Pinnulae очень длин-

111.11». Верхний силур. Скандинавия, Сев.
Америка.

Ayaricocrinus Troost (рис. 392). Чашечка 
Пипкин, на нижней стороне ровная или е 
vi чуолепием. R  5 х 3 и множество disti-
• India. IR  2-— 1. IR A  многочисленны.
I(1 ii.tiuica чашечки высоко выпуклая, весьма 
миггинная, почти пирамидальная, с толстой 
и и» * шс< (образной центральной табличкой,
• •поуженной четырьмя О, исодной утолщен
ии И, иплушаровидной табличкой при начале 
•ник и»П руки. Карбон. Сев. Америка.

l*aru(j<iricocrinus Jakovl. — пермь, Сици-
• и м

Dorycrinus Roem. (рис. 435). Таблички 
•пиночки толстые, гладкие. Руки разделены 
мримелсуточными углублениями. Крышка 
•ИН1ШЧ1СИ пысоко выпуклая, на верхушке и на 
ищ и  и mi )ул акральных полях по одной очень толстой табличке, на которой сидит 
нонтыМ шип. Анальное отверстие эксцентрично, не удлинено в трубку. Камеи- 
«iiiyiо 1Ц.МЫЙ известняк. Сев. Америка. Thamnocrinus Goldring— средний девон,
• » м Америка.

♦ llntncrinus Caaseday (рис. 436). Чашечка грушевидная, таблички чашечки 
*" •« и» у ль итуры, R1 шести- или семиугольные, Rа низкие четырехсторонние;

293

ч

Рис. 436. Проекция чашечки B a to crin u s . b— 
basalla, R i — radialia, ir i  — interradialia, 
a x  — вторая анальная табличка, a i t  а* — 
interradialia analia (по Ваксмуту  и 

Спрингеру) .



IR  немногочисленны. Простые, лвурядные руки (18 — 26*) 
соприкасаются в своем основании, не разделены интер
брахиальными табличками. Крышки чашечки вытянута в 
длинную, почти центральную, анальную трубку. Многочис
ленные виды в каменноугольном известняке Сев. Америки.

Eretmocrinus, Alloprosallocrinus Lyon et Casseday — 
девон, карбон, Сев. Америка.

Dizygocritius Wachsm. et Spr. — карбон, Сев. Америка. 
Uperocrinus Meek et Worthen (Lobocrinus Wachsm. et. 

Spr.) (рис. 437). Чашечка грушевидная. Анальная трубка 
длинная, часто с шипами. Руки короткие, простые, часто 
соединены группами. Карбон. Сев. Америка.

Macrocrinus, Dicygocrinus, Entrochocrinus Wachsm. et 
Spr. — карбон, Сев. Америка.

b) Подсвм. A c t i n o c r i n i d a e  W achsm.et Spr.
I R A 1 шестистороппие, над ними 2 IR A 2, без средней 

анальной таблички.
* Actinocrinus Mill. (рис. 438, 393). Чашечка груше

видная или яйцевидная; таблички чашечки украшены 
радиально лучистыми ребрами. R1 шестисторонние, высо
кие, между ними большая шестисторонцяя IR A . R2 оди
наковой ширины и высоты, R3 — плечевые, над ними 1 — 
3 R  dist. и interdist. IR  2 — 1 и над ними IR  dist., кото
рые постепенно переходят в выпуклую крышку чашечки, 
состоящую из многих плотных табличек. Анальное отвер
стие расположено субцептрально, иногда на конце удли
ненной трубки. Руки весьма многочисленны, не развет
влены, большей частью отходят от 5 выдающихся лопастей 
чашечки, двурядные. Pinnulae длинные и тонкие. Стебель 
круглый, с лучисто расположенными сочленовными пло

скостями. Канал пятилопастной. Часто в каменноугольном известняке Европы 
и Сев. Америки. с

Рис. 437. U perocrinus  
p y r ifo rm is  Shum. sp. Ka- 
менноуг. известняк. 
Бурлннгтон, Айова. 
Нат. вел. (по Мику и 

В о р т е н у).

Рис. 438. Проекция чашечки A ctin ocrin u s . 
Ь — basalia, г* — radial ia, i r i — interradialia, 
a u  Q* — interradialia analia (по Ваксмуту  

и Спрингеру).

Рис. 439. C actocrinus p ro b o sc id a lis  Hall. A — крышка 
чашечки (7*) вскрыта, видны внутри туннелеобраэиые, 
таблитчатые амбулакральные каналы и в средине «я- 
вернутая стенка кишки (ое). Ь г— место прикреплении 
свободных рук, рг — анальная трубка. В  — вершина 
ядра с отпечатками приводящих каналов амбулакрпч 
(а) от рук ко рту (о), ал —анальное отверстие. С 
таблитчатая верхняя сторона амбулакральных каналом, 
Каменноуг. известняк. Бурлкнгточ, Айова (по М и к v 

и В о р т е н у).

Amphoracrinus Austin. Сходны с Actinocrinus, но таблички чашечки укрпип'- 
ны зернышками. Крышка чашечки высоко выпуклая; в основании рук <• .ян ну
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гмми в сторону удлинениями. Каменноугольный известняк. Европа, Сев. 
Америка.

Caciocrinus (рис. 439А  — С), Teleiocrinus Wachsm. et Spr., Steganocrinus, 
I'hysetocrinus, Strotocrinus Meek et Worth. — каменноугольный известняк; пре
имущественно в Сев. Америке.

4 . С е м . Reteocrinidae Wachsm. e t  Spr.
Базис моноциклический или дициклический. В  4 или 5,1В  5 , если они имеются. 

И1 разделены большой IR A 1, над которой следует ряд высоких, почти одинако
вой величины 1RA; рядом, а также в остальных интеррадиусах многочисленные 
маленькие таблички. Крышка чашечки состоит из маленьких табличек. Ниж
ним силур.

Reteocrinus Bill. — нижний силур, Сев.
Лмгрика.

Craspedocrinus Dahmer — девон, Герма 
мин.

5 . С е м . Dimerocrinidae B a t h e r

(I'hysanocrinidae Wachsm. et Spr., Glyptocri-
nidae Zitt. p.p., Glyptasteridae Ang.)
Базис дициклический. 5 R  соприкасают- 

* и своими сторонами, кроме задней, где 
между ними вдвигается одна 1RA; над ней 
идут еще многие ряды IR A . 1R многочи
сленны. Силур и девон. Сев. Америка и 
1\нроиа.

IHmerocrinus Phill. ( р и с .  440) (Thysano- 
rrinus Hall, Glyptaster Hall, Eucrinus Ang.)— 
с и л у р , нижний девон, С е в . Америка, Гот- 
1МНД, Англия. Pterinocrinus Goldring — 
мерчний девон, Сев. Америка. Cyphocrinus 
Mill. (Hyptiocrinus), Gazacrinus S. A. Miller (Idiocrinus), Ptychocrinus Wachsm. 
и Spr., Lampterocrinus Roem., Siphonocrinus S. A. Miller — верхний силур, 
Сии. Америка.

Orthocrinus Jaek. emend. Schmidt — нижний девон, Европа.

Рис. 440. D im erocrin u s. i b —infrabasalia, 
b —  basalia, ry — radialia, /rj — interradlalia, 
a \ — interradlalia analia. Проекция чашечки 

(по Вакс му ту и Спринг еру) .

6. Сем. Rhodocrinidae F. Roem.
Базис дициклический. IB  5 , В 5 , пятисторонние. R 5 X 3, а также 1 — 3 

/оны R dist. 1R многочисленные. Нижние 1R введены между R 1. Анальный интер
рада у с  мало отличается от остальных интеррадиусов. Рук 5 — 10, не ветви-
• miыс или с многочисленными простыми боковыми ветвями; pinnulae длинные.
• идур, девон, карбон.

Archaeocrinus, Diabolocrinus, Raphanocrinus Wachsm. et Spr. — нижний си- 
iyp. Сов. Америка. Последний род также и в Европе.

Thiflacocrinus Oehlert — девон, Европа и Сев. Америка. Diamenocrinus 
Mnhlrrt — нижний девон, Франция и Германия. Lahuseniocrinus Tschern.— 
mh'iii. Урал.

I.yriocrinus Hall — верхний силур, Сев. Америка, Англия. Sphaerotocrinus 
ИнМиигг — нижний девон, Сев. Америка. Anthemocrinus Wachsm. et S p r .— 
юрsiiпи силур, Готланд.

* Rhipidocrinus Beyrich (рис. 441). Чашечка блюдцевидная, таблички укра- 
жгмм. Пазис ровный или с небольшим углублением. 1В весьма маленькие, об- 
минуй и пятиугольную пластинку. R1 пятисторонние. IR 1 семисторонние. 
Крышки чашечки с многочисленными плотными табличками. Анальное отвер-
• him расположено эксцентрично. Руки состоят из очень широких, низких, одно- 
р * 11111 >i х члеников, по обеим сторонам снабжены многочисленными двурядными 
lonpiM пшенными ветвями, несущими pinnulae. Стебель толстый, круглый, с 
амин ими члениками, центральный канал пятилопастной. Часто в среднем 
игIним1 ;Н1(|имя. К а р н и й с к и е  Альпы.
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Ollacrinus Cumberl. (Gilbertsocrinus Phill., Gomasteroidocrinus Lyon ot 
Casseday). Крышка чашечки с интеррадиальными, таблитчатыми, трубкообраз- 
ными отростками, которые на концах разветвлены и направлены в сторону.

Девон, нижний карбон. Европа 
А о и Сев. Америка.

Khodocrinus Mill. (рис. 442). 
Сходен с Rhipidocrinus, однако 
руки тонкие, неразветвленныо,

Рис. 441. R h ip id o cr in u s  crenatu s Goldf. ер. А  — полный 
экземпляр с руками. Девон, Gerolstein, Эйфель. Нат. 
вел. (по Л. Шульце) .  /? — чашечка сверху, с аналь
ным отверстием. С —базис совнутри, пять infrabasalia, 
иве basalia и нижняя radiale. D  — стебель сбоку.

Е  — сочленовная поверхность членика стебля.
Рис. 4 2. R hodocrin us. Проекция чашечки 
(по В а к с м у т у  и Спрингеру).  

Обозначения как выше.

двурядные, с длинными pinnulae. ? Девон, нижний карбон. Европа и Сев. 
Америка.

Acanthocrinus F. Roem. Сходен с Rhodocrinus, но таблички чашечки снаб
жены шипами. Девон.

7 . С е м . Melocrlnidae Roem. (emend. 
Wachsm. et Spr.)

Базис моноциклический. В  3, 4 или 5. 
R 5 X 3, над ними 2 — 3 R distichalia. Са- 
чые нижние IR  введены меоюду R 2. Руки 
с многочисленными боковыми ветвями и pin
nulae. Силур, девон.

Patelliocrinus Ang. (рис. 443). В  3. Аналь
ный интеррадиус, как и остальные интер
радиусы, с 3 IR . Крышка чашечки с не
большими табличками. Руки переменно- или 
однорядные. Верхний силур. Готланд, Сев. 
Америка.

Allocrinus Wachsm. et Spr., Macrostylo- 
crinus Hall — силур, Сев. Америка. Patino- 
crinus Jaek. — верхний силур, Готланд.

* Glyptocrinus Hall (Pycnocrinus S. A. 
Miller) (рис. 444). В  5. IR  многочисленны, 
кверху разветвляются на 2 или 4 ряди. 
Таблички чашечки украшены радиальными 
лучистыми валиками. Руки тонкие, одно

рядные, разветвленные. Крышка чашечки состоит из многочисленных малень
ких табличек. Нижний и верхний силур. Сев. Америка.
29Г>

Рис. 443. P a te lllo  
crinus lep todac ty- 
lu s  Ang. sp. Верх
ний силур, Гот
ланд. Нат. вел. (по 

A n g е 1 i п ’ у).

Рис. 444 G lvp to - 
crinus decadacty-  
ius Hall—нижний 
силур (группа 
Трентон), Цинцин
нати, Огайо. Нат. 

вел.



Stclidioci'imis Ang. (.Harmocrinus Ang.) — верхний силур. Европа.
♦ Melocrinus Goldf. (Ctenocrinus Bronn, Astrocrinus Corn*., Clonocrinus Oehlert, 

Inrbinocrinus Troost, Castanocrinus и Cytocrinus F. Roem.) (рис. 445 и 446). Ча
шечка грушевидная или наподобие 
(мин. В 4, R  шестисторонние. IR  
многочисленные. Крышка чашечки
• суГ> центральным или эксцентри
чески расположенным анальным
• •I перстнем (Melocrinus) или с

Г*п II». M elocrin u s. Проекция чашечки 
• ми Пак с м у т у  и Сп р ин ге р у). Обо

значения прежние.
Рис. 446. M elocrin u s  (C ten ocrin u s) typ u s  Bronn. Спи- 
риферовый песчаник, Эйфель.-А—полный экземпляр с 
руками. В  — ядро фрагмента стебля, так называемый 

„камень с винтовой нарезкой". С—базис.

•ншлмюй трубкой (Ctenocrinus). Руки (5 х 2) однорядные, расположены по- 
нирпо, сросшись обращенными друг к другу сторонами, на противоположных 
♦ миГюдных сторонах снабжены многочислен
ными простыми боковыми ветвями, несущими 
plnnulae. Стебель круглый или эллиптический, 
членики низкие, центральный канал круглый.
Тимур и левой. Европа и Сев. Америка. Часто 
in грочающиеся в девонском спириферовом пес- 
•шпико отпечатки стеблей М. (Ctenocrinus)
IuIiuh Игопп, у которых центральный канал и 
промежуточные полости между радиальными 
• v'mhti.imii плоскостями соприкосновения чле

ник" и наполнены породой, известны под назваг 
и нем 1самней с винтовой нарезкой».

Ии K i r  k 'y, следует различать Alisocrinus 
I и К •• четырьмя равными ветвями рук, В НИЖ
НИМ и среднем силуре; Promelocrinus Jaek. с ги
пертрофированными внутренними ветвями и с 
редуцированными наружными, силур; Cteno- 
мнми« Mronn (Mariacrinus Hall) с внутренними 
не|ними п боковом соприкосновении и с на
ружными, еще имеющимися, нижний девон; Melocrinus Goldf. с атрофирован- 
in iwii наружными ветвями.

Mtiriucrinus Hall (Zcnkericrinus Waagen et Jahn) — верхний силур, Европа 
и ('ей. Америка.

I'riH'Inmcrinns Jack. — верхний силур, Англия, Готланд.
I'hmm imus Qnonet. (Corymbocrinus Ang.) — верхний силур, Готланд, Ан- 

ннн п (?) Гон. Америка. Polypeltes Ang. — верхний силур,Готланд. ТгуЪИо-
297



crinus Geinitz (Spyridiocrinus Oehlert) — нижний девон, Франция, Гор 
мания.

Scyphocrinus Zenker. Чашечка большая, продолговатая, грушевидная. В  4. 
1R многочисленные, кверху, как JR, расщеплены на много рядов, постепенно 
переходя в мелкотаблитчатую крышку чашечки. Стебель круглый, состоит ни 
I изких члеников. Корень шарообразно вздутый мелкотаблитчатый и снабжен 
1нутрэнними перегородками. Нижний силур. Средняя Европа, Сев. Америки. 
Lh описан был И а 1 Гем как Camarocrinus (рис. 447), В а г  r a n d  е'ом как 
Lobolithus и отнесен к цист^идеям. Силур, девон. Европа, Сев. Америка, 
Средняя Азия. Laubeocrinus, Carolicrinus Waagen et Jahn — верхний силур, 
Чехия.

Dolatocrinus Lyon (Caccabocrinus Hall), Comanthocrinus Springer, Himerocri- 
nu  Springer. Clarkeocrinus Goldring, Craterocrinus Goldring, Technocrinus Hall, 
S  ereocrinus Harris, Centriocrinus Bather — девон, Сев. Америка.

Чашечка правильная, все интеррадиусы и радиусы одинаковые. В  4; R 5 х 3; 
5 пар R dist. и 5 х 3 1R. Крышка чашечки удлинена наподобие бутылки, с цен
тральным отверстием, равномерно таблитчатая. Рук 20, двурядные, ни
когда не бывают длиннее бугШлкообразного удлинения, лежат парами или 
между ребровидными выступами верхнего края чашечки или в особых нишах, 
образованных табличками, вертикально и радиально расположенными пи 
крышке чашечки. Верхний силур, девон, ? пермь.

Рис. 448. C alllcrin u s costa tu s  His. sp. А —чашечка с руками. В  — ча- Полная чашечка с руками. II
щечка с хорошо сохранившейся вершиной без рук. С — базис из- одной нише руки сняты, чтобы
нутри. D  — базис снизу, b — basalia, г, г*, г2, г8 — radialia, /г1, /У2— показать внутреннюю таблнт»
interradlalia, d is t  — radialia distichalia, id  — interdistichalia. Верхний чатую крышку чашечки. Вер*-

силур, Готланд. Нат. вел. (по Angel  i n ’у). ний силур, Готланд.

* Callicrinns Ang. (рис. 448). Базис глубоко вогнутый. В  весьма малы. 
R1 большие, нижняя половина загнута и образует полый конус основания. 
Е8 аксиллярныо, над ними по 2 R  dist. и между этими последними узкая, 
заостренная кверху интердистихальная табличка, разделяющая руки друг 
от друга. Верхний силур. Европа, Сев. Америка.

* E u c a ly p to c r in u s  G n l d f .  (H yp a n th o crin n s  P hill.) (рис. 449 и 450). Дорзальная 
Сторона чашечки как у C a llic r in u s , но узкие иптердистихальные таблички негу г 
большие крылообразные таблички, прилегающие к центральной трубке крышам 
и образующие десять ниш для парных рук. R2 обычно с о в е р ш е н н о  и щ

8. Сем. Calyptocrinidae Ang,

Рис. 449. E ucalyp tocrin u s (Jiv  
p an th ocrin u s) reg u la r  is  I Нм.
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•i'i/mth отсутствуют, верхний силур, Европа, Сев. Америка, ? Австралия; 
'•ниц, Эйфель.

I'm1. -150. H ucalyptocrim is rosciceus Goldf. А —полный экземпляр с руками. В —идеалы ый разре. чиигчкн (Ь—basalia, г—первая radiale, 7—нижняя часть ниши, 6—верхняя часть). С—крышьа чашечки 
D  — чашечка без рук. Девон, Gerolstein, Эйфель (по Л. Шульце) .

('h icagocrinus Weller — верхний силур, Сев. Америка. 
'< P erip te ro crin u s (T h a lo sso cr in u s)  Wanner — пермь, Тимор.

5. Отряд F le x ib ilia  Z itt.

i:\r licu U ita  Wachsm. non Muller, Ich th yocrin acea  Neum., A rtic u lo sa  Jaek.)
, (орзалъная ст орона чаш ечки сост оит  и з базиса  и  одного в е щ и  R . I R  им ею т ся  

•им от сут ст вую т . 3  н и ж н и х  членика р у к  соприкасаю т ся и л и  соединены и н т ер -  
н^ии'аильными т абли чкам и  и п ри н и м аю т  участ ие в ст роении  кры ш ки чаш ечки. 
I\ i*i,i шка чаш ечки вдви н ут а м еж д у р у к а м и , первоначально коэю ист ая и  п о дви ж 
ное, состоит и з м ногочисленны х , т о н к и х , свободно л еж ащ и х д р у г  возле д р у га  
о in цсвидных т абличек; ам бул акрал ьн ы е ж елобки  покры т ы  двум я чередую щ и
ми с и ряоам и  краевы х т абличек и л и  от кры т ы . Р о т  о к р уж ен  пят ью  м ален ьки м и  
иролы ш м и т абли чкам и . Р у к и  дист ально сильно развет влены  и  и зо гн ут ы , одно- 
р to Оше; все bra ch ia lia  им ею т  дорзальн ы й  к а н а л  и  соединены  посредст вом  сочле- 
пенни, с p in n u la e  и л и  без н и х . Р а д и а н а л ьн а я  т абли чка  в т ечение последоват ельны х  
т ю енческих периодов пост епенно передвигает ся сн и зу  вверх и  в к арбон е и  

•и-рмн соверш енно исчезает . Силур — карбон, мел.

А. Подотряд Ichthyocrinacea Neum.

Пионе, дициклический. I B  3 , м а л ен ьк и е , р>едко зам ет ны  над ст еблем . В  5 . 
II нос I сс у с ш ирокой  сочленовной поверхност ью . 1R  А  больш ей част ью  им ею т ся. 
1\рышка чаш ечки с цен т ральны м  р т о м , больш ей част ью  без анальной  т р у б к и .  
I'lfuti без p in n u la e , развет влены  п р а ви л ьн о  дихот ом ически  (Ich th yo crin u s, Т а х о -  
11 н н.*•) или  гст ерош ом ически  ( D a c ty lo c r in u s j . Ст ебель к р у гл ы й , с очень н и з

шими членикам и. Нижний силур — пермь.
IcIUhyocrinus Conrad (рис. 451). I B  весьма маленькие. I R  отсутствуют. Radia- 

'•ч!• имги>тс}|, anale отсутствует. Верхний силур. Сев. Америка и Европа.
I h ilnch in is Any. Hadiaiuile и anale имеются. Верхний силур, Готланд; верх- 

• •ми < и iyp ;тиои, ( ’i n. Америка.
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Metichthyocri^us Springer. Radianale и anale отсутствуют. Карбон. Сев. Aim 
рика.

Dactylocrinus Quenst. — девон, Европа. Synerocrinus Jaek. — нижний lciij' 
бон, Европа. Amphicrinus Springer — нижний карбон, Европа. Wachsmuthi 

crinus Springer — карбон, Сев. Америка.
Lecanocrinus Hall (рис. 452). IB  только частью покрыты 

стеблем. В анальном интеррадиусе имеется ромбическая RA и 
над ней большая анальная табличка. Верхний силур, девон 
Сев. Америка, Европа. Mespilocrinus Коп. Сходна спредыду 
щей, но anale совершенно вытеснена из радиального вепцм 
Карбон. Европа и Сев. Америка. Роды Loxocrinusи Syntomom 
nus Wanner из перми Тимора отличаются друг от друга полозке 
иием anale; у Calycocrinus и Prophyllocrinus Wanner (рис. 453), 
оттуда же, отсутствуют anale и radianale. Последний род, верп 
ятно, является предшественником мезозойского Phyllocriv нн 

Homalocrinus, Anisocrinus, Сalpiocrinus, Cyrtidocrinus, Руо 
nosciccus Aug. встречаются в верхнем силуре Европы и Сен, 
Америки.

У Edriomnus Hall из нижнего девона Сев. Америки, 
Lodanella Е. Kays, из нижнего девона Германии (с anale и беи 
RA) и Palaeoholopus Wanner из перми Тимора (без RA  и anale) 
IB  и В  слиты в полый стеблевидный базис.

* Taxocrinus Phill. (IsocrinusPhill., Cladocrinus Austin) (рис. 454и 455). IB11, 
маленькие. Между R  большая IR A , за которой следует несколько IRA; в осталь 
ных интеррадиусах IBr имеются или отсутствуют. Нижние (первичные) членики 
рук имеют часто на своей нижней сочленовной поверхности зубовидный отро
сток, который подходит к желобку находящегося под ним членика руки, и

Рис. 451. Ich thyo- 
crin us le v is  Con
rad — верхне-силу
рийский известняк 
(группа Ниагара), 
Lockport, Нью- 
Йорк (по Гол л у).

А

Рис. 452. Lccano- 
crin u s b illin g si Aug. 
А — чашечка. В — 
чашечка с руками 
с анальной стороны. 
Верхний силур,Гот
ланд. Увел, (по А п- 

2 е lin  y)-

Рис. 453. P roph yllocri
nus cu sp ida tu s Wanner. 
А —вид сбоку. В — вид 
с дорзальной сторсны. 
/В—слитые infrabasalia, 
В —basalia, —radialia,
B r—руки. Пермь, Ти
мор (по Баннеру).

Рис. 454. Taxocrinus m eek i 
Worthen. Каменноуг. извест
няк, Crawlordsvllle, Indiana.

Рис. 455. Крышка ча 
шечки Taxocrinus in 
te rm ed iu s  (объягна 
ния см. рис. .ОД, 

стр. 271).

иногда бывает развит как самостоятельная табличка. Нижний силур—карбон, 
Сев. Американ Европа. Недавно S p r i n g e r  отделил Protaxocrinus Springin 
из нижнего и верхнего силура, Eutaxocrinus Springer из верхнего силура — ниж
него карбона и Gnorimocrinus Wachsm. et Spr. из верхнего силура, ? дошит 
от Taxocrinus и ограничил Taxocrinus формами из девона—карбона с 3 brn 
chialia 1-го порядка.

Parichlhyocrinus Springer — карбон, Сев. Америка. Onychocrinus Lyon el 
Cass. — карбон, Сев. Америка.
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Articbthyocrinus J . Wright. Имеет в интеррадиусах по 1 IBr. Нижнекамеино- 
у сильные отложения Шотландии.

Temnocrinus Springer. Analia и interbrachialia только в нижней части ин- 
юррадиальной ареа. Верхний силур. ? Англия, Сев. Америка.

Meristocrinus Springer, Sagenocrinus Aust., Lithocrinus Wachsm. e t Spr., 
l,,orbcsiocrinus Коп. распространены в верхнем силуре и нижнем карбоне 
Мироны и Сев. Америки.

9 Caleidocrinus Waagen et Jahn — силур, Чехия.

Чашечка моноциклическая или дациклическая, без стебля, состоит из тонких 
табличек. 5 В окружают пятистороннюю центродорзальную пластинку или 
) небольших IB  и одну центральную пластинку. R  5. Нижние Вт соединены 
многими рядами IB r . Крышка чашечки покрыта маленькими, чешуйчатыми 
табличками и снабжена центральной, конической анальной трубкой. Рот рас
пложен эксцентрично; амбулакральные борозды открыты. Руки длинные, 
топкие, однорядные, ветвистые, с многочисленными длинными пинщлами.

* Единственный род Uintacrinus Grinnell (рис. 456) в верхнем мелу запад
ной Америки (особенно Канзаса), Вестфалии и Англии.

Риг. 456. U intacrinus w es tfa licu s  Schlflt. А  — сбоку, В —снизу. X 4/ б* с—центродорзальная 
пластинка, Ь — basalia, г  — radialia. Из верхнего мела Реклинггаузена, Вестфалия (по Ш лютеру).

( Nmcrinoidea Carp., Canaliculata W achsm . e t Spr., Pentacrinacea N eum .)
Чашечка правильная, состоит из толстых табличек; IR  встречаются редко* 

lit отсутствуют или они маленькие и большей частью соединены с самым верх- 
•mi и члеником стебля. В  и R  соединены су ту рой; R , если имеется больше одной 
оош, соединены суставами вверху и внизу. Крышка чашечки кожистая или 
ooujouma табличками, лежащими свободно одна возле другой; амбулакральные 
юуо,vtu и рот открыты. Oralia имеются в молодости всегда, часто также и 
-• и I/шелом состоянии. Руки однорядные с переменными рядами, редко двуряд- 
••ми «I yinnulae. Триас — ныне.

If Arliculata принадлежат почти все ныне живущ ие, третичные и большая  
• ии , мгоозойских Crinoidea. Д ля них характерны открытые амбулакры и не-
• h|>i.rn,iii рот, а  также каналы, в которых помещаются нервный ствол и волокна
• мнит*лыюй ткани; каналы проходят не только во всех Вг, но также и в 

и и II, ;)ш осевые каналы (рис. 457) выходят из «камерного органа», вступают
• • пт -т к срединную плоскость В , делятся внутри В  на две ветви, которые и про-

• *......m i и лежащие над ними R  и отсюда проходят в brach ialia . В первом
. • Iим'I июм венце радиальные осевые каналы соединяются друг с другом коль-

• ммм ichiiiuiom; в молодом возрасте осевые каналы проходят в открытых ж елоб-
• - инутрепией поверхности и только позж е совершенно закрываются. Encri-

mi Arliculata тесно примыкают к некоторым Poteriocrinidae (Stemmato-
1 она И ,/1р.). II

II и I li г V, Г. Л. Proceed. У.оо1. Soc. London, 1895, р. 974; Geol. Mag., 1896, Dec. IV, v. Il l ,  
M* S p r i n g  e r, Fr. Memoirs ol the Museum ol comp. Zoology, 1901, v. XXV, I.

В. П одотряд Uintacrinacea Zitt.1

6. О т р я д  A r tic u la ta  Muller
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1 .  pEM. Enorinidao Room.
Чашечка н и зк а я , б лю дц еви дн ая , с дицикличееким  базисом . I B  5 , очень милею, 

ш е , скрыт ы под самым верхним  члеником  ст ебля. В  5 , больш ие. R  5 , вверху уп

Рис. 457. Расположение внутренних 
осевых каналов в чашечке и в руках 
E ncrinus (по В е и р и х у). Каналы, 
проходящие внутри табличек, обозна
чены пунктиром; непрерывной линией 
обозначены каналы, которые можно 
видеть на поверхности чашечки с вну
тренней стороны. ib — infrabasalia, 

b —basal ia,  г — radialia.

чены, ш и рокая  сочленовная поверхност ь с шип 
речны м  валиком . I R  от сут ст вую т . К  ры т ье  
чагиечки вы пуклая и  т а б л и т ч а т а я . Р у к  б V 
или 5 x 4 , м ощ ны е , н ераздел ен н ы е , плот но  .* *» 
ж а т  д р у г  возле д р у г а , двурядны е и л и  перемен  
порядны е. С т ебель к р угл ы й , больш ей частью  
без боковых уси к о в , н и ж н и й  конец  рас ш ире и л 
ут олщ енны й диск. Триас.

* E n crin u s  Schultzo (E n tro ch u s  Agricoin) 
(рис. 457 — 459). Над i i 1 следует одна низкая , 
широкая В г \  на ней одна аксиллярная Вг* 
Рук 10 — 20, сперва однорядные, позже дву 
рядные, с длинными pinnulae. Стебель Kpyi 
лый, без cirri, сочленовные плоскости с ради 
альными струйками или на краю с радиаль’ 
ными зарубками. Центральный канал круг
лый. Обычны в триасе, именно в раковин 
ном известняке. Членики стеблей Е . lih  
ifo rm is  Lam. нередко образуют слои извеп 
няка мощностью во много метров (Troclii 
tenkalk). Европа, Сев. Америка (Е . h y a th , 
Калифорния), Новая Зеландия1.

M oen ocrin u s Hildebr.
* D a d o crin u s  Meyer2. Сходен c E n crin u s , но меньше. Руки длинные, пере 

мепиорядпые. Триас. D . g ra c ilis  Meyer — Европа.

Рис. 458. Encrinus l lliifo rm is  
Mill. Раковинный известняк 

Эркероде (по И е к е л ю).

Рис. 459. Анализ чашечки и рук E ncrinus. А  и А 1 —ча
шечка изнутри и снизу, В  — basale изнутри, немного 
стертая, г — radiale изнутри, Ьг — первый членик руки 
снизу (сочленовная поверхность), Ь гI—то же сверху 
(сизигиальный шов), Ьг™ — brachiale 1 и 2 , сросшиеся 
вместе, снизу и изнутри, Ьг* — плечевая сочленовная 
поверхность brachiale 2 , (3 — однорядный, р*—двурядный 
членик руки с двойным каналом, р  — членик pinnule.

Увел.

H o lo crin u s  Wachsm. et Spr. emend. Jaek. Стебель c cirri. Триас. Европа, 
H . w agn eri Wachsm. et Spr.

F. A. B a t  h о r относит D a d o crin u s  и H olocrin u s  к P e n ta c r in id a e .

1 В a t h e г. Quart. Journ., 73, 1917.
• К о e n en. Naclir. d. K. Gcs. d. Wiesenach. GMtingen, 1895» S. 283.
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Чашечка правильная, состоит из очень толстых табличек. В  5, большие. 
К '» 1 — 3. Иногда IR  имеются во всех пяти иитеррадиусах, начинаясь

только над R 1. Крыгика чашечки таблитчатая. Рот и анальное отверг 
• таг неизвестны. Рук 5 x 2 , однорядные, умеренно разветвленные, с длинными 
rmnulae. Стебель длинный, круглый, рсэюе пятиугольный, без боковых усиков, на 
нижнем конце с утолщенным корнем. Сочленовные плоскости члеников стебля

вполне или толь- 
^  А ко на краю ра-

диально струйча
тые. ? Триас, юра, 
мел и ныне.

2. С е м . Apiocrinidae d'Orb.

• М». A piocrinus park in -
•ч %i lilnih. А — чашечка 
•4HMMII ш‘рхними члени- 

> IHII I и*г»лм, сбоку. 5  — 
♦ • мнрху .  С—сочленов- 

«« инигихмость членика 
.«л** Верхний доггер 

Minfl полит) Ранвиля, 
(••«•мм"'. Мат. вел. (обо- 

«ini'irumi прежние).

Рис. 461. A piocrin u s p a rk in so n i Schloth. Л —ана
лиз чашечки и расположение каналов (каналы, 
обозначенные пунктиром, проходят внутри табли
чек; непрерывной линией обозначены видимые 
на внутренней стороне basalla вилообразные ка
налы), с — centrodorsale, b — basalla, г i — radialia. 
В  — верхняя часть стебля с центродорзальной 
пластинкой, с разрезом посредине, чтобы пока
зать промежутки между члениками, b — базальные 
таблички сверху и изнутри, Ь* — то же снизу, 
г' — первая радиальная снаружи, /■’*— то же из
нутри, г2 — вторая радиальная снаружи, г** — то 
же изнутри (каналы радиальных табличек видны 
только на пришлифованных или сильно стертых 
табличках, как здесь представлено), Ь г — членики 

рук. Верхний доггер, Ранвиль.

Рис. 462. A p io crin u s  
го  is sy  an u s d’Orb.
Из Coralrag Ton- 
nerre (Yonne) (ре
ставрировано no 

д* 0  рбиньп).

♦ \ pi пег inns Miller (рис. 460 — 462). Чашечка грушевидная, держится на
• ■1И1МЩМ, круглом стебле; низкие членики стебля на верхнем конце делаются 
*•••• шире и постепенно переходят в чашечку. Самый верхний членик стебля

•м.рчпгП стороне (центродорзальный) имеет пять приподнятых радиальных 
I . ипр, ипрмзованных пологими крышевидными скатами. В  5, ширина их больше 
!*• •• •• | ы. и г> 3, соединены неподвижно по бокам швом, а в радиальном напра-
• •• ими ....путыми плоскостями, снабженными на внутреннем крае выпуклыми
• •К141ИМ1ИЩ11МПСЯ поперечными валиками. R* аксыллярные. У отдельных видов
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между двумя верхними радиальными венцами вводятся маленькие 1R, сооди 
ненные сутурой. Верхние членики стебля лежат плотно друг на друге тол мм 
по периферии, внутри же между ними остаются свободные промежутки. Юри 
и нижний мел. Европа. Членики стебля нередко образуют, например в Альпах, 
криноидный известняк.

Guettardocrinus d'Orb. Сходен с Apiocrinus, но две нижние Вт соединены ни 
бокам неподвижно интеррадиальными табличками и принимают участие в on 
разовании чашечки. Единственный вид (G. dilatatus d'Orb.) в верхней юра 
Metapiocrinus Jaek. — мел.

Millericrinus d'Orb. Чашечка состоит из большой, пятисторонней центр»» 
дорзальной таблички, 5 больших В  и 5 R  с широкой усеченной верхней гм 
членовной поверхностью, за которой следуют подвижные руки. Иногда имеетгн 
5 незначительных, рудиментарных IB . Триас, лейас до нижнего мела. Европа

Acrochordocrinus Trautsch. (Mespilocrinus Quenst. non Kon.) — юра, нижи nil 
мел, Европа. Proisocrinus A. H. Clark, Carpenterocrinus A. H. Clark — ныне 
Calamocrinus Agass. — ныне.

3. Се м . Bourgueticrinidae Loriol
Чашечка маленькая, грушевидная, с 'неглубокой полостью тела, состоит ui 

5 В и 5 1 — 3 R. Крышка чашечки кожистая с 5 оральными табличками,
Рук 5, тонкие, однорядные, с очень длинными pinnulae. Стебель с многочислен
ными боковыми усиками, состоит из высоких, цилиндрических члеников, соеди

В

Рис. 403. Вонгguetierintis ellip- 
ticus Mill. A — чашечка с цен
тродорзальной пластинкой (с) 
и двумя самыми верхними чле
никами стебля. Нат. вел. В — 
верхняя сторона чашечки. 
Увел. С — членики стебля. 
D — сочленовная поверхность 
членика стебля. Е — боковой 
усик. Белый мел. Уилтшайр.

Рис. 464. Rhizocrinus pyriformis Goldf. sp. Л — чашеч
ка сбоку. Нат. вел. В — то же. Увел. С — сверху с 
тремя сидящими первыми члениками рук. D  — вто
рой экземпляр с разрезом посредине. Нат. вел. Е — 
то же, поверхность слабо пришлифована, чтобы по
казать швы R и В. F — пятилучгвая чашечка сверху. 
Увел. G —К — членики стебля. Нат. вел. Эоцен. Окрест

ности Вероны.

ненных сочленениями; сочленовные поверхности с выпуклыми поперечными пи 
ликами. Пилений раковинный известняк. ? Юра, мел — ныне.

* Bourgueticrinus d'Orb. (рис. 463). Чашечка поддерживается очень большой, 
высокой цгптродирзальной табличкой, самый верхний членик стебля утолщи и 
? Юра, мел. Европа и Алабама.

Rhizocrinus Sars (Conocrinus d'Orb. non Troost) (рис. 464). В  5, очень выемки» 
и толстые, часто слиты, покоятся на тонком стебле. R  весьма малы, от 4 дм . 
(обычно 5 или 6). Верхний мел. Сев. Америка, Дания.

В эоцене Европы и современные большие глубины (150 до 4000 м.). Тт 
mocrinus Jaek. — нижнетретичные отложения, северная Италия. Drepanocrintt# 
Jaek. — верхний мел, Европа.

Bythocrinus DOderlein — ныне. Mesocrinus Н. Carp. — мел, Швеция, ]'п|» 
мания. Baihycrinus Wyv. Thomson — ныне.

Monachocrinus А. II. Clark — нижний раковинный известняк — ныне.
Близко родственными к Bourgueticrinidae являются Phrynocfinidae А. II 

Clark. До сих пор из Тихого океана (1100—1400 м.) известны только дин ныпм 
живущие рода Naumachocrinus и Phrynocrinus Clark.
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(Coadunata Miller, Holopocrinidae p.p. Jaek.)
Чашечка состоит только из о (редко 4) толстых, прочно соединенных R • 

И морфологически не доказуемы. Крышка чашечки не вполне известна. Вг1 низкие» 
тликообразные, соединены с аксиллярной Вг2 сизигиальным швом или сливаются- 
\'цки однорядные, короткие, закручиваюгциеся. Стебель короткий, без усиков» 
1'пппоит из немногих высоких, цилиндрических члеников с зернистыми или струй- 
чптими сочленовными поверхностями. Корень утолщен и расширен. Юра и 
нижний мел. Европа.

* Eugeniacrinus Miller (рис. 465 и 466). Чашечка маленькая, блюдцевцд- 
ипя, с неглубокой полостью тела. Л очень толстые, плотно связаны, иногда сли

ваются. Из расположения осевых

4. С е м . Eugeniacrinidae Zitt.

1'м» lih). E ugeniacrinus c a ryo p h y lla tu s  Schloth. 
1 |м г I лнрирован, увеличен и изменен (по И е- 
* *• /м"). .V индивидуума /  передняя рука удалена, 
mmmmiuc открыты. Крышка чашечки и мягкие 

«и онугствуют. Индивидуум II  в сомкнутом 
him*, v самый верхний членик стебля, г — ча- 
ни.'(ми ( оставлена только из /?, Ъг\ и &л2—brachialia. 
h 'Miiic'ixa вскрыта, с окремневшими осевыми 

каналами. Мальм, Бавария.

каналов следует, что В  перемещены 
во внутрь и совершенно окружены 
R. Медиальная часть Вг1 является 
то крышевидной, то удлинена-особым 
образом в треугольный прямой или 
внутрь загнутый отросток, на сторо
нах которого находятся сочленовные

Рис. 466. А  — Е  — E ugen iacrin u s ca ryoph y lla -  
tu s Schloth. A  — чашечка с самым верхним 
члеником стебля (centrodorsale), нат. вел. 
В  — чашечка сверху. С—то же снизу, X Va- 
D  — самый нижний членик руки (R* auct.) 
изнутри. /)* — то же сверху. Е —второй чле
ник руки изнутри. Нат. вел. F — Н  — Е . nu
ta n s  Goldf. F — первые два сросшиеся членика 
руки снаружи, F*—изнутри. О — членик руки с 
четырех сторон, / /—завернутая рука со спины 

и сбоку. Мальм, Streitberg, Франкония.

♦♦•'1щ|»х11"сти для рук. Самый верхний членик стебля иногда с пятью слабыми 
I"» 1Ип;н,нмми валиками. Часто в верхней юре, особенно в губковом извест- 
<ммм' южной Германии, Швейцарии, Франции и Карпат. Реже в доггере и 
•• iHhtiiinM мелу Альп.'

1'ичм, также можно присоединить: Lonchocrinus Jaek. Вг2 вытянуты остро- 
• пични. Верхняя юра. Южная Франция и Моравия. Sclerocrinus Jaek .— 
«м |.ч 1ин юра. Cyrtocrinus Jaek. — верхняя юра и неоком. Proholopus Jaek.— 
"•I'Hiim юра. Torynocrinus Seeley. Руки развиты односторонне. Мел. Все из
........... Кроме того, другие роды, которые различаются вариациями Вг* и"
**. I4MIIчinм-п‘й сочленения R  и рук.

Iiwllurrinus d'Orb. Чашечка шаровидная; верхние сочленовные поверх-
.... ..... It узкие, по сторонам интеррадиалыю ограничены очень высокими

ч 1 • ними. Верхняя юра и нижний мел, особенно в Средиземноморской об- 
и и h i  Мм Ни к е л ю,  представитель отдельного семейства.

A i<iilnrriuus Jack. — пилений мел, Моравия.
40 Пнгн'ль. 305



Eudesierinus Lor. 5 R  поддерживаются только двумя короткими толстыми 
члениками стебля. Лейас. ? Psalidocrinus Rem6s— титон, Моравия.

Tetracrinus Munst. Имеется 4 (редко 3 или 5) R , которые опираются на круг 
лый стебель с неодинаковыми бочкообразными или дискообразными членикимм, 
Самый верхний членик стебля имеет 4 (3 или 5) сильных радиальных валики 
и принимается И е к о л е м за ‘базис, хотя осевые каналы отсутствуют. 
Верхняя юра. Европа. ? Краг (Geol. Mag., 1909, р. 205). По мнению И е к е л и, 
Tetracrinus принадлежит к Plicatocrinidae.

5. Сем. H o lo p id a e  Roem. emend. Zitt.
Чашечка бокаловидная, образована из 5 слитых R , которые срослись пепоорпУ 

ственно широкой плоскостью или поддерживаются одним нераздельным ии
зальным венгром. Крышка чашечки с 5 боль 
шими треугольными оральными таблиц 
коми и с многочисленнымг1  маленькими 
краевыми табличками. Рук 5 х 2, одно 
рядные, нераздельные, сильно закручиваю 
щиеся, состоят из очень толстых члени
ков.

Из отнесенных сюда родов, Cyathi 
dium Steenstr. (Micropocrinus Menegli.) 
находится в мелу (Дания) и в третичных 
отложениях (Италия). Holopus d'Orb. 
эоцен (северная Италия); ныне живут к 
мелких водах (Караибское море). Coty- 
lederma Quenst. (рис. 467) — лейас.

Рис. 467. А , В — C otylederm a docens Е. Des- 
longch., А  — чашечка сверху. В —снизу. Нат. 
вел. Из верхнего лейаса Calvados. С, D  — 
С. lin ea ta  Quenst. С — центродорзальная пла
стинка. D  — нижний слитный таблитчатый 

венец (basaliaj. Нат. вел. Лейас, о, Баден.

6 . Сем. Pentacrinidae d'Orb.

Чашечка маленькая, блюдцевидная, составлена из 5 В и 5 R; над ними 2 - J 
простые Вг. Крышка чашечки кожистая, с включенными в нее очень тонкими 
известковыми табличками. Руки мощные, большей частью очень сильно ветви
стые, с pinnulae. Стебель длинный, пятигранный, редко цилиндрический, 
с кольцеобразно расположенными боковыми усиками. Сочленовные поверхности 
члеников стебля с пятилистным рисунком. Триас — ныне.

* Pentacrinus Blumenb. (Extracrinus Austin, Polycerus Fisch., Chladocrinn* 
Agass., Cainocrinus Forbes) (рис. 385, 468). Полость тела окружена B ,R  и двумя 
самыми нижними Вг. Вг2 аксиллярные. R  иногда с одним удлинением в видм 
шпоры, направленным вниз. Руки однорядные, необычайно ветвистые. СтебелI. 
пятигранный, с многочисленными боковыми усиками, на нижнем конце по 
утолщен; поверхность сочленения с пятилистной розеткой. Триас — мел» 
чаще всего в лейасе. Прекрасно сохранившиеся кроны с руками и стеблем 
в нижнем лейасе Англии и в верхнем лейасе Болля и Метцингена в Вюртем
берге. В музее Тюбингена находится плита породы с 24 полными длишп»- 
стебельчатыми кронами Р. subangularis Mill. Идентичные или близко столпит 
виды в юре Аляски и Вест-Индии г.

Isocrinus IT. v. М. (Isis L., Cainocrinus Forbes, Neocrinus W. Thoms., Pentn* 
crinus serisu II. P. Carpenter). Очень похож на предыдущий. Триас, юрц, 
Европа и Сев. Америка, Новая Зеландия; мел, Австралия; ныне живущие, 
Вест-Индия.

Metacrinus Н. Carp. Над R  больше 2 (до 7) простых Вг. Руки умеренно вет
вистые. Ныне живущие.

Balanocrinus Agass. Членики стебля круглые, на краю зазубренные, с пятью 
лучисто исходящими из средины, поперечно зазубренными струйками.? Триио, 
юра, мел, ?эоцен.

‘ S p r i n g e r ,  F. см 
Bd. И, S. 59. Leiden, 191S.
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t'niocrbms W. Thoms., Endo- 
• "Winns A. H. Clark, Ilypalocri- 
uun A. H. Clark, Comas trocrinus 
\ II. Clark — ныне живущие.

Олт. Comatulidae d'Orb.

It м олодом  возраст е со ст еб- 
1гм и п ри креп лен н ы е  (ст а д и я  
/' n lacrin u s), п озж е свободно дви - 
чн'нщиеся и  без ст ебля . Чаш ечка
• чн'шшт из к н о п к о о б р а зн о й , сна- 
0\Ш'гтюй уси к а м и  ц ен т родор-  
tii.il,пой п л а ст и н к и , 5 более и ли  
иг иге р едуц и р о ва н н ы х  В  и  5 R ,  
hiп> нам и  2 и л и  больш е В г . К ры ш -

чашечки коою ист ая , реэюе с 
«ишисмлш т а б л и ч к а м и . П олост ь  
тг.ш очень н егл уб о к а я . Р у к и  в 
чипе б — 2 0  и  бол ьш е , перем ен - 
норшУпые, невет вист ы е, с p in 
out ас.

П у личинки (рис. 397) сна- 
•III in и виде больших, разделен- 
in.is табличек, которые посте- 
11141 но уменьшаются и превра- 
мпиится в кольцеобразную, сна- 
1>улеи невидимую розетку; не
рп Iкп центральная розетка бы- 
iimi't снабжена пятью валико- 
п т. 11 п а 11 т л ми радиальными отрост- 
н м чп, которые лежат в желоб- 
|*и ч и выдаются между R  и цен- 
»1". и «реальной пластинкой в ви- 
н' миленьких интеррадиальных 
шпион. Центральная пластинка 
пип рыта многочисленными уси- 
ии ми, углубленные неровные 
м«*г щ прикрепления которых по
при па ют поверхность у ископае- 
|| |ч центральных кнопкообраз- 

HI is пластинок. Больше 550 ви- 
'"•н преимущественно живущих 
и мелких водах. Ископаемые,
....hi 11; ».л с лейаса.

* Auledon Freminv. (Alecto Leach, Comatula Lam ..Pterocoma Agass., Dcca 
' hi'iimi.4 Hronn, Comatulina d'Orb., Hertha Hag., Solanocrinus, Glenotremitei
• |u|.ir.) (рис. 469). Рот центральный. Центродорзальная пластинка высокая
• • "Н"сии, полушаровидная или пятигранная, с многочисленными усиками 
Гун К) пли больше, Вт5 аксиллярные. Лейас — ныне.

b'udioerinus Н. Carp. (Ophiocrinus Semp.). Как Antedon, но только 5 пероз 
.....ни их рук. Олин ископаемый (неоком) и пять ныне живущих видов.

A itn m m etra  Mull. (C o m a sler  Goldf., P h a n o g en ia  Loven). Рот расположи 
...... . i рпчпо. Базальная кнопка низкая, кругообразная, только с одним (реле
• • | v м и) ртом  усиков. Юра — ныне. A telecrinus Н . Carp. — мел — лшне. 1 *го 
mnvhnrrinas. T h a u m a to crin u s  Н. C arp.— ныне живущие.

Tluollu rocrinus Etall. Цеитродорзальная кнопка внизу с эллиптической со
• илиniiinO поверхностью члеников стебля. Юра и мел. Франция, 1НвоПца 
I и и, Португалия. Этот род ставится в связь также с P e n ta c r in id a e .

И пиеледпое время A. Н. C l a r k  присоединяет Marsupitidae и Uinlaerivi 
ti t,' тис irihns innntantes к Comatulidae и выделяет такие ныне живущие формы 
•• tHifiophreata и M a cro p h rea ta , из ископаемых представителей, отождестплепи

• ' 80

Рис. 468. P en tacrin u s (E xtracrinu s) br ia reu s  Mill. — ииж 
ний лейас Lyme Regis, Англия (по G о 1 d f u s s’y). A  — чле 
пик стебля P . su b a n g u la ris  Mill. — верхний лейас. Б  — 

то же Р . b a s a ltifo rm ls  Mill. — средний̂  лейас.



которых с ныне живущими видами вследствие неудовлетворительной сохран
ности он не считает доказанным. C l a r k  объединяет ископаемых коматулид

(за исключением Eudiocnnui) 
под названием Solanocrinui•

Геологическое распростра
нение Crinoidea

За исключением бессто- 
бельчатых Comatulidae, все 
остальные доныне существу
ющие стебельчатые роды Cri- 
noidea в преобладающем ко
личестве принадлежат к ти
пичным обитателям глубоких 
морей. Они разделяются ни 
15 родов с 70 видами прибли
зительно и частью известны 
только в немногих экземпля
рах. Comatulidae же живут 
большей частью поблизости 
от берегов или на незначи
тельной глубине, со времени 
своего первого появлении 
в л е й а с е  достигли ныне 
наивысшего развития (на
считывается приблизительно 
около 600 видов), обладают 
в молодом возрасте сте
блем и проходят так назы
ваемую «пентакринусовую
стадию».

Кроме указанных Comatu
lidae и появившейся в т р и 
а с е  группы Articulata, ос
тальные Crinoidea достигают 
уже в п а л е о з о е  наивысшего 
своего развития, и собственно 
отряды Larviformia и Сате- 
rata ограничиваются исклю
чительно палеозойскими от
ложениями, точно так же как 
Fistulata и Flexibilia, за ис
ключением лишь родов Маг- 
supites и Uintacrinus. На 
этом основании Н е г b. С а г- 

р е  n t e  г и противопоставляет Articulata под названием Neocrinoidea осталь
ным более древним формам (Palaeocrinoidea). Отряд Costata охватывает предста
вителей из палеозоя и мезозоя, а также одно ныне живущее семейство (Hyocrini- 
dae).

Большей чаггыо Crinoidea имеют узко ограниченное пространственное рас
пространение, п формы, которые распространяются на два современные конти
нента, Европу и Сев. Америку, не очень часты; космополитические лее предста
вители, как ныне лижущие Bathycrinus, являются величайшей редкостью; но 
в некоторых отложениях морские лилии встречаются в таком множестве, что их 
распавшиеся остатки, именно членики стебля, являются породообразующими 
(трохитовые и крипоидпые известняки) и иногда почти целиком составляют 
слой мощностью во много метров. Впрочем, в то время как ныне живущие 
роды, кроме Comatulidae, преимущественно принадлежат к глубоководным 
морским областям, палеозойские и также многие мезозойские формы жили, 
очевидно, в мелкой воде, встречаясь особенно часто в сообществе с коралло
выми рифами, губками и рифообразующими водорослями. Приспособлении

А

Рис. 469. Л — A n te  don  (S olan ocrin u s) im p e r ia lis  Walther. 
Экземпляр со всеми руками со стороны спины. Базальная 
кнопка и pinnulae отсутствуют; немного уменьш. Верх
няя юра. Дицерасовый известняк Кельгейма, Бавария. В , С, 
D  — А . (S olan ocrin u s) scro b icu la tu s  Goldf. Чашечка нат. вел., 
В—сверху, С—снизу и D —сбоку, Е —членики руки. Белая 

юра штре(^берга во Франконии.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ CBINOIDEA
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к большим глубинам, вероятно, происходит только в течение мезозоя и тре
тичного периода. Из мезозойских Crinoidea встречающиеся большей частью и 
сообществе с стеклянными губками (Hexactinellidae и IAthistidae) Eugeniacrini- 
dae и Plicatocrinidae жили на больших глубинах; напротив того, Encrinidac, 
Apiocrinidae и Saccocomidae жили в неглубоких водах.

Самые древние скудные и большей частью плохо сохранившиеся остатки мор* 
ских лилий находятся уже в к е м б р и и  (членики стебля ^Bendrocrinus). По мне
нию J a e  ke Гя, не вполне хорошо известные роды Eocystis, Lichenoides, Palaeocy- 
stis и Acanthocystis принадлежат также к Crinoidea, но большинством авторов они 
причисляются к Cystoidea. По соседству с этими родами J a e  ke 1 помещает также 
Cryptocrinus из нижнего силура окрестностей Ленинграда. Нижний силур и 
А н г л и и  содержит членики стебля различных родов и в окрестностях Ленинграда 
чашечки Hoplocrinus и Baerocrinus. В Сев. Америке известняки групп Трентона, 
Ниагары и р. Гудзона иногда богаты остатками Crinoidea. Удивительное изоби
лие прекрасно сохранившихся форм встречается в верхнем силуре Dudley и 
Wenlock в Англии и в слоях того же возраста на острове Готланде.

Главными местонахождениями д е в о н с к и х  форм морских лилий явля
ются Эйфель, Рейнская область, Нассау, Вестфалия, Арденны, департамент 
Майнца, Астурия и Сев. Америка. Богат отчасти хорошо сохранившимися 
Crinoidca и н и ж н и й  к а м е н н о у г о л ь н ы й  и з в е с т н я к  (тур- 
нейские и визейские известняки) в Бельгии, Йоркшире, Ирландии, СССР(окр. 
Москвы) и в особенности Сев. Америки, где местности Burlington (Айова) и Craw- 
fordsville (Индиана) приобрели особую известность. В в е р х и е м к а р 
б о н е  также часто встречаются местами морские лилии (Миссури, Австралия)

Из п е р м и  Соляного Кряжа известны только очень немногие представи
тели рода Cyathocrinus. Напротив того, пермь Тимора весьма богата остатками 
Crinoidea; сходная фауна открыта в окрестностях Красноуфимска на Урале, 
Различные Poteriocrinidae описаны из перми Техаса и Сицилии.

Т р и а с  содержит почти исключительно Encrinidae. В ю р е  и м е л у  
появляются все остальные семейства Articulata и, за исключением Eugenio 
crinidae, продолжают существовать доныне.

Существуют различные гипотезы об истории возникновения Crinoidca. 
Большинство авторов склонны их производить от Cystoidea и видеть в последив ч 
примитивных предшественников Cnnoidea. Однако, исследования J a e  k e  Гя 
показывают, что Cystoidea, может быть, представляют совершенно самостоятель
ную, в высшей степени своеобразную дифференцированную ветвь типа Pelmn- 
tozoa, развивающуюся независимо рядом с криноидеями. Только для отряда О /• 
тегаta И е ке  л.ь считает возможным происхождение от некоторых иистоидей, 
тогда как все остальные отряды по его мнению не позволяют установить ники^ 
ких филетических соотношений с криноидеями.
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b'likschr. d. k. k. Akad. d. Wisscnsch. Wien, I860. — S p r i n g e r ,  F. Discovery of the disk on 

I Miyehocrinus and further remarks on the Crinoidea Flexibilia. Journ. of Geol., 1906, XIV. — A 
Tran inn Echinoderm. Fauna. Geol. Surv. Canada, 1911, Mem. 15. — New Americ. Fossil Crinoids. Mem. Mus. Comp. Zoology, 1911, v. 25, JNft 3. — Кроме того в: Z i 1 1  e 1-E a s t m a n. Textbook 
el I',deontology. 2 Ed., 1913. — On the genus Scyphocrinus and its bulbons root Camarocrinus. 
M« in Smiths. Instit., 1917.— The Crinoidea Flexibilia. Smiths. Inst. Publications, 1920.— 
Iltr Fossil Crinoid Genus Dolatocrinus and its allies. U. S. Nat. Mus., Bull. 115, 1921. — T г a u t-
• • h о 1 d, H. Die Kalksteinbruche von Mjatschkowa. M£m. d. 1. Soc. des nat. de Moscou, 1879. — 
\V и c h s m u t h , Cb. and S p r i n g e r ,  Fr. Revision of the Palaeocrinoidea. I — III. Philadel- 
1111111, 1879 — 1886.— North American Crinoidea Camerata. Mem. Mus. Compar. Zoology Har-
• ifii. v. XX, XXI, 1897. — W a a g e n  e t J o h n .  Families des Crinoides (c m . B a r r a n d e
• ̂ VM/Une silurien du centre de la Boh£me»,t. VII, pt. 2.Prag, 1899). — W a n n e r, J. Die perrai- 
rabi'ii Echinodermen von Timor. Paliiontologie von Timor, Lief. 6, 1916. — Die permischen Kri- 
muMcii von Timor. Jaarbock van het Mijnswesen in Nederlandsch. Oast-Indie.Verh. 3-e Ged., 1921.— 
Nmih* Hritrage zur Ivenntnis der permischen Echinodermen von Timor. Dienst van den Mijnbouw- 
l|lii \ederlandsch. Indie. Wetouschappelijee Mededeelingen, 1929—1930. — Я ко в л е в, Н. Н. 
’Imviiii иглокож их  пермокарбона из Красноуфимска на Урале, I, IT, III. Изв. Геол. Ком., 
lOJn, 1927, 1930, т. XLV, XLVI, XLIX.

2. Подтип Eleutherozoa
Переработано Д. М. Ф е д о т о в ы м

Счободно-подвиэюные, пятиуголыю-дисковидные, гнаровидныс, звездообразные 
«ни реже червеобразные иглокожие с разнообразным скелетом, иногда в виде 
панциря. Актинальная (оральная, брюшная) сторона тела, в центре которой 
находится рот, обращена книзу, абактинальная (спинная, аморальная) сто- 
|маш, с анальным отверстием на ней, обращена кверху. Мадрепорит и поло- 
«Уе отверстия чаще находятся на абактинальной стороне тела. Амбула- 
нрашше желобки обычно замкнутые. Амбулакры или свободные в виде рук, 
н <14 сайты с телом. Пигца ловится активно. Средний кембрий— ныне.

Hleutherozoa делятся на пять классов: Asteroidea, Opkiuroidea, Ophiocistia, 
Ши noidea и Holathurioidea. Классы морских звезд и офиур объединяются и 
niviiuy Asterozoa, иногда соединяют морских ежей и голотурий в группу 
Mtinozoa. Все классы, кроме Ophiocistia, вымерших в палеозое, представлены 
нмно многочисленными формами.

A s t e r o z o a
Ншшдообразные или пятиугольно-дисковидные свободно-подвижные иглоко- 

rfwHh', тело которых обычно состоит из центрального диска и пяти или более 
I'о то вое отверстие в центре актинальной (нижней) стороны, анальное 

тнрцетис, которое мооюет отсутствовать, лежит\ несколько эксцентрично на 
••Ынотчальной (верхней) стороне диска. Ряды амбулакральных ноэюек ограничи
вш и и лишь нижней стороной тела. Мадрепорит актинальный или абактп- 
•мм.мше Половые отверстия в интеррадиусах на актинальной или абактиналь- 
mttt vinuponax диска. Кожный скелет из подвижно соединенных или прочно свя- 
имммл известковых пластинок, очень разнообразной формы, нередко с подвиж- 

иелими, бугорками и папиллами. Средний кембрий — ныне.
I ||11111<!Йшими классами Asterozoa являются морские ^звезды — Asteroidea 

• н м < « т к и  или офиуры — Opkiuroidea. У обоих типов тело состоит из 
? Iрм и.in ню диска, в котором находятся кишечник, нервное кольцо, амбу-
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лакральный и кровеносный кольцевые сосуды, а также часто и половые железы, 
и из пяти или более подвижных выростов или рук. Радиальные амбулакраль
ные сосуды защищены внутренним скелетом, состоящим из двойного ряда из
вестковых телец—амбулакральных пластинок. Пластинки каждой пары или от 
делены и подвижны, как у морских звезд, или слиты вместе, как у офиур, и 
диски или позвонки, расположенные в один ряд по оси рук. Амбулакральные 
желобки, открытые у морских звезд, у большинства офиур являются замкну 
тыми и прикрытыми известковыми.пластинками, а амбулакральные ножки вы
ходят тогда через отверстия или поры между наружными пластинками рук, 
Покровы тела чаще с известковыми пластинками, очень разнообразной формы 
и величины, обычно с шипами или бугорками, реже они кожистые, мягкие или 
с подвижной сетью известковых перекладин на абактинальной стороне диска. 
Asterozoa известны с кембрия, встречаются во всех формациях вплоть до настоя
щего времени и представлены многочисленными современными формами. Как 
правило, они являются редкими ископаемыми, которые встречаются главным 
образом в сланцах, известняках или песчаниках, в отлол^ениях небольших 
глубин и лишь в исключительных случаях в массовом количестве (Dtvonastcr, 
Сев. Америка). Asterozoa являются наиболее однородным, наиболее постоян
ным и долговечным типом из всех классов иглокожих. Некоторые современ
ные роды известны также из мела и даже из лейаса. Уже в силуре морским 
звезды и офиуры представлены хорошо дифференцированными формами, ко
торые не слишком резко отличаются от современных. Существенным отличием 
многих палеозойских Asterozoa является чередующееся расположение амбу
лакральных пластинок, в то время как у всех современных форм они располо
жены строго друг против друга. При этом, если для офиур неслитое состояние 
и чередующееся расположение каладой пары амбулакральных пластинок 
является несомненно первичным и очень важным признаком, то для палеозой
ских морских звезд чередующееся расположение этих пластинок представляет 
собой или результат условий сохранения, или является, по Г р е г о р и ,  не
постоянным и несущественным признаком.

Классы морских звезд и офиур, будучи резко и хорошо обособленными друг 
от друга у современных форм, находятся в тесном родстве между собой, судя 
по характеру палеозойских представителей. Нерезкое обособление рук от дис
ка, кожистый характер покровов, наличие открытых амбулакральных желоб
ков, неслитое состояние амбулакральных пластинок, сравнительно сильное 
развитие амбулакральных ножек и слабое развитие межпозвоночных муску
лов рук, а также нередкое присутствие крупного мадрепорита у ряда прими
тивных палеозойских офиур и на ряду с этим положение у некоторых палео
зойских морских звезд мадрепорита на нижней (актинальной) стороне, как у 
офиур, указывают на происхождение обоих классов от одного родоначальника 
или от близко родственных форм. Эволюция морских звезд начинается от 
примитивных нижнесилурийских Hudsonaster - подобных форм, согласно 
данным Ш у х е р т а, идет путем удлинения рук, увеличения числа и относи
тельного уменьшения величины пластинок, постепенного развития дополнитель
ных элементов скелета, сопровождается развитием большей подвижности пер
воначально прочного скелета и постепенно продолжающимся развитием амбула
кральных поясе к как органов движения. В эволюции класса офиур молено 
отметить более резкое обособление диска от рук, замыкание амбулакральных 
желобков, развитие системы наружных пластинок на поверхности диска и рук, 
постепенную редукцию амбулакральных ножекv как органов движения, при 
параллельном развитии межпозвоночных мускулов, благодаря сокращению 
которых происходит движение офиур.

У морской звезды или офиуры, повернутой ртом кверху, актинальная (ниж
няя) сторона, очевидно, соответствует верхней стороне или крышке чашечки, 
абактипальная лее (верхняя) сторона центрального диска — основанию чашечки 
Pelmatozoa. При ориентировке таким образом положение главнейших органом 
нервной, амбулакральной и кровеносной систем у обеих групп будет одинако
вым. Гомология амбулакров Asterozoa, морских лилий, текоидей, цистоидеА и 
бластоидей едва ли подлежит сомнению, однако, руки Asterozoa существенно 
отличаются по своей природе от рук криноидей или цистоидей. Надо также 
отказаться от гомологии кожного скелета, который у разных классов иглоко
жих подвергся весьма различным изменениям и специализации в чрезвычайно 
ранний период.
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I '.h'mzoa наиболее близко сравнимы с классом текоидей, с которыми они, по 
....и 1и'|м)Лтпости, состоят в родстве. Однако, было бы ошибкой считать Asterozoa
• •I.имымп потомками известных нам текоидей, против этого говорят данные гео- 
"ч пи п морфологии. Thecoidea и Asterozoa появились почти одновременно и

и силуре являются вполне дифференцированными. Вероятно, Asterozoa 
"I"*и.ичили в докембрийский период от примитивных текоидей, не имевших еще 
■ ••и .'шффсренцировки, которая характеризует известных нам текоидей.

| *|шипение онтогенетического развития Asterozoa и Pelmatozoa не дает ничего 
••Ml"' iioieiiHoro относительно происхождения и родства Asterozoa с Pelmatozoa, 
"Himkm, соответствие в развитии главных органов, наличие у Asterozoa стадии 
•Mhj nil (пильного развития, когда в плоскости симметрии в интеррадиусе лежат 
««мин|uii.irl зачаток половой железы, гидропора и каменистый канал, соответ
чики i и > положению этих органов у многих ископаемых Pelmatozoa во взрос
ши смгтоянии, и наличие у некоторых морских звезд прикрепленной стадии 

|н||||1П1ин говорят за происхождение Asterozoa от предка из подтипа Pelmatozoa.
КI »п ме классов морских звезд и офиур, к Asterozoa относится еще третий класс 

HfihhHisiia, небольшая группа силурийских форм, таксономическое значение
.... in ши как класса подтверждено недавними исследованиями. Класс Auluroi-
il»u ill о и д о р ф а, как основанный на неправильных интерпретациях мате- 
i'»iii in. приходится уничтожить, а формы, которые были объединены Ш ен -
* •• р фи м в этот класс, распределить между принятыми здесь классами.

I "П|н*мснные Asterozoa распространены в морях всех широт, являются ти
пичными животными бентоса, преимущественно мелководья прибрежных вод, 
ч'ршп mi на скалистом, песчанистом и илистом грунте. Значительное количество 
•|м!рм пашет на глубинах от 300 до 1000 м., некоторые спускаются на глубину 
■и 7ино м. Большинство морских звезд является хищниками, которые питаются 
I он >шч11 мм и животными, вплоть до рыб; офиуры и часть морских звезд 
1 иични довольствуются мелкими животными, которые попадают в кишечник 
пин w v илом. Asterozoa обладают способностью к регенерации, т. е. восстано- 
*• мчппи утраченных частей тела, вплоть до восстановления диска и рук из од- 
•«"II пуки. Случаи регенерации найдены и на ископаемых формах.

Ипвшаемые Asterozoa встречаются не часто и очень редко хорошей сохран- 
""чи, многие из них сохраняются лишь с исчезновением мягких частей. 
И* | пс п  вовсе отсутствует вся абактинальная сторона; они сохраняются лишь 
»• ни и* мтнечатков. В силу этого наши сведения об ископаемых Asterozoa, осо- 
"• ним палеозойских, очень неполны.
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6. Класс Asteroidea. морские звезды
Asterozoa со звездообразным или пятиугольным сплющенным телом, состоя 

щим из центрального диска и обычно пяти рук; руки являются продолоюениями 
диска; в них заходят слепые выросты мешковидного кишечника и половые же 
лезы. На нижней стороне рук открытые амбулакральные желобки с амбу 
лакральными ножками, которые обычно имеют подошвы и служат органами 
движения. Амбулакральные пластинки рук не слиты. Скелет рта неподвиэю•

а

Рис. 470. Схематический разрез через морскую звезду. Разрез проведен через радиус 
и интеррадиус, а—анальное отверстие, i — кишечник, Л — кольцевой канал амбулакраль
ной системы, к г — стенка тела, I — слепые выросты кишечника, о  — рот, т — мадрепо- 
рит, п  — нервное кольцо, л' —радиальный нерв, ос — глазок, р  — ампулла, р '  — амбула
кральные ножки, г— радиальный амбулакральный сосуд, s  —каменистый канал, v  — ске

лет (по Боас  у).

ный. Анальное отверстие небольшое, иногда отсутствует. Обычно один мадр& 
порам , лежащий абактинально и интеррадиально. Средний кембрий — ныне.

Тело морской звезды состоит из центрального диска и отходящих от ноги 
рук или лучей. Чаще руки развиты хорошо, и животное имеет форму звезды; 
иногда преобладает диск, тогда руки являются тупыми углами пятиугольник* 
тела. В центре (рис. 470) актинальной (нижней) стороны диска лежит рот; от 
него в руки отходят пять открытых амбулакральных желобков, в которых рас* 
положены ряды амбулакральных ножек цилиндрической формы. На абакти* 
налыюй (верхней) стороне тела несколько эксцентрично лежит а н а л ь н о м  
о т в е р с т и е ,  иногда отсутствующее, а в одном из интеррадиусов находите» 
обычно один м а д р е п о р и т  в виде крупной, бороздчатой, пористой ила 
стинкн. .Внутренние органы лежат в обширной цолости тела, в диске и руках, 
Кишечник состоит из рта, глотки, мешковидного желудка с пятью парами слепых 
выростов (печеночные придатки), кишки и анального отверстия. Р о т о в о й  
с к е л е т ,  образованный а м б у л а к р а л ь н ы м и  и а д а м б у л й* 
к р а л ь и ы м и пластинками, неподвижен; желудок способен выворачиватьгн 
наружу для обхватывания добычи, чем компенсируется неподвижность скелет 
рта. Около рта в диске находятся ц е н т р а л ь н о е  н е р в н о е  к о л ь ц о ,  амбу 
лакральный и кровеносный кольцевые сосуды, посылающие радиальные нерпы 
и сосуды в руки вдоль брюшной стороны их. Нервная система морских зпоод 
обнаруживает чрезвычайно примитивную структуру, находясь непосредствен 
но в наружном эпителии амбулакральных желобков. На концах рук пи мм 
щается по примитивному глазку. Радиальные амбулакральные сосуды дают 
в обе стороны боковые ветви, переходящие в амбудакральные ножки, 
обычно с подошвами и с маленькими пузырьками у основания поиски. Ш 
амбулакрального кольцевого канала к абактинальной стороне диски итходг*
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*«м и н и с т ы й  к а н а л ,  который сопровождается осевым органом, связан
ным с кровеносной системой и половыми железами; каменистый канал через 
миры мадрепорита открывается наружу. Предполагают, что через мадрепорит 
происходит поступление воды в амбулакральную систему и выведение лишней 
•жидкости, чем регулируется осмотическое давление в амбулакральной системе. 
Иргмпмми движения морских звезд служат амбулакральные ножки, на которые 
Ф1|н'|сая звезда при движении опирается как на ходули. Движение морских ввезд 
Фтлепное (около 10 см. в минуту, реже 30—60 см.). Амбулакральные ножки слу- 
•иит также для удерживания и передачи ко рту добычи. Выпячивание и упругость
• мПулакральных ножек вызываются поступлением в них жидкости из амбула
кральных сосудов через ампуллы. Дыхание морских звезд происходит путем об
шит газов через трубчатые тонкие выросты спинной стенки тела— кожные жабры 
имшулы). Морские звезды раздельнополы, половые же л езы j  роз девидно й формы* 
ШИИМ.ЛТ в руки и откры- 
шиптея половыми отвер
гшими на абактиналь- 
наП стороне в интер- 
рм I и усах. Онто генети
ки'кпо развитие обычно 
*Н1| и тождается превра
тит нем ; имеются сво- 
ии;ик» плавающие ли
шним—бипипнарии и 
“рикиолярии. Иногда 
нйОлтдается бесполое 
мним ношение путем де
нтин л иска. У морских 
*мг.п очень сильно раз
им hi способность к ре- 
' ими III ill. ИИ, вплоть до 
инспиповления всего
• ими из одной руки.
Мирские звезды ХШЦНИ-

(рис. 475), питаются 
риимичпыми морскими 
••ими п иы\ и , захватыва
ем юГ»ычу многочислен
ными мелкими щипчи
ки ми, иам(‘ненными иг
ами --- педицеллярия- 

••м и утрживают ее ам- 
щ •1нн|1плы1ыми ножка- 
мм. которые своими подошвами могут очень прочно прикрепляться. Морские 
мне*им с остроконечными амбулакральными ножками без подошв питаются, по- 
"Иим токопдеям, детритом и медкими животными, попадающими им в рот 
•HioiinpH движеншр ресничек амбулакральных желобков пассивно вместе fc

....... Мирские звезды живут преимущественно ца небольших глубинах, в
» ||и • л I.«* прибрежных вод, нередко подходят к самому берегу, однако встре- 

"‘♦им'И и глубоководные формы (на глубинах до 7000 м.).
И и нс и м й с к е л е т  морских звезд покрыт наружным эпителием и лежит 
•нм сиг i мнительной ткани. Он состоит или из пластинок (рис. 471 и 476), приле- 

• ши ц л руг к другу, или из сети известковых балочек. Пластинки и балочки ча- 
•»"гут подвижные иглы, щетинки, бугорки, гранулы, паксиллы, имеющие вид 

и.ми мелких игл, сидящих непосредственно на пластинках или на конце из-
• ... г*» гюбля. Кроме того, на коже часто встречаются мелкие щипчики — ^

...."Мирин, измененные иглы, которые очищают поверхность звезды от гря-
• iy леи г тпкже для защиты и захватывания добычи. Педицеллярий нет 'у 

I" )• мирских лилий и других Pelmatozoa, но они встречаются у морских 
■ •и и имеют важное биологическое значение.

• имиг пктпналыюй стороны состоит из пластинок рук или лучей и пласти- 
•• ми и | • |>I*;Iпильных частей диска. На нижней стороне руки (рис. 472 и 473), 

тннуи пи 1/1 амбулакрального желобка, лежат два ряда продолговатых, косо 
»•ннленмих а м б у л а к р а л ь н ы х  п л а с т и н о к ,  которые носре-
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Рис. 471. Схема скелета морских звезд, основанная на строении 
H u dson aster. Слева—актинальная, справа—абактинальная сторона. 
A d  — адамбулакральные пластинки, А т  — амбулакральные пластинки, 
А х —аксиллярная, маргинальная пластинка, C D  — центродорзальная 
пластинка, In f  —  инфрамаргинальные пластинки, 7?i и Я2 — кольца 
радиальных пластинок, R s — — радиальные пластинки рук, S m i —
дорзальная ннтеррадиальная или первичная супрамаргинальная пла
стинка, Sm%—SmiQ—супрамаргинальные пластинки (по Ш у херту).



дине подвижно соединены мускулами и образуют как бы крышу, наклонную 
книзу и наружу. В желобке, образованном амбулакральными пластинками, 
вдоль по руке проходит радиальный нерв, над ним радиальный кровеносный 
сосуд и амбулакральный сосуд. Соприкасающиеся стороны двух соседних нм 
булакральных пластинок ограничивают поры для выхода наружу амбула
кральных ножек, которые обычно расположены с каждой стороны в два, реже 
в четыре, ряда. Амбулакральные пластинки не имеют игл и наружной скуль
птуры, каждая пластинка гомологична половинке позвонка руки офиур. ДвоЙ*

Рис. 472. Поперечный разрез руки Astropecten sp. 
/ —амбулакральные пластинки, 2— адамбулакраль- 
ные пластинки, 3—инфрамаргинальныепластинки, 
4 — супрамаргинальные пластинки, 5— супраамбу- 
лакральные пластинки, б — кожа верхней части 
руки, 7— паксиллы, 8—амбулакральные иглы, 9 и 
10— нижние и верхние маргинальные иглы, а —ам
булакральный радиальный сосуд, б—кровеносный 
сосуд, с — нерв, d  — ампулла, е— амбулакральные 
ножки, / — внутренняя полость руки (по Л ю д

в и г у  и Г а м а н у ) .

Рис. 473. Asterias гиде ns. По
перечный разрез руки, am — 
амбулакральные пластинки, 
ad—адамбулакральные пластин
ки, mv — инфрамаргинальные 
пластинки, а — радиальный ам
булакральный сосуд, b — ам- 
пуллы, р  — амбулакральные 
ножки. Современная форма.

Сев.* море. Увел.

тюй ряд амбулакральных пластинок на конце руки заканчивается непарной 
терминальной или глазной пластинкой (рис. 474А), через которую прбходит 
терминальное щупальце амбулакрального радиального сосуда, несущее главок. 
Амбулакральные пластинки снизу и снаружи с каждой стороны ограничен 
рядом а д а м б у л а к р а л ь н ы х  п л а с т и н о к .  Они или строго со
впадают с амбулакральными пластинками, или чередуются с ними, их столько 
же, сколько амбулакральных пластинок, или число их не совпадает. Адам- 
булакральиые пластинки всегда снабжены шипами. У многих форм боковые кран

рук покрыты крупными маргинальными пластин
ками. Эти пластинки называются просто маргиналь
ными, если их по одному ряду,если же их два, распо
ложенных друг над другом ряда, то нижние называ
ются инфрамаргинальными, а верхние — супрамар- 
гинальными. Эти пластинки обычно несут иглы. 
Иногда внутри руки между амбулакральными и ип- 
фрамаргинальными пластипкамц находятся проме
жуточные или супраамбулакральные пластинки. И 
диске амбулакральные и адамбулакральные пластин
ки ограничивают пятиугольное ротовое отверстие 
таким образом, что из первой пары адамбулакраль
ных и двух первых пар амбулакральных пластинок об
разуется ротовой скелет. Из первых амбулакральных 
пластинок двух соседних рук образуются оральные 

пластинки. Маргинальная пластинка, лежащая на нижней стороне диска е 
углу между соседними руками, носит название аксиллярной пластинки. Ф< рм« 
■амбулакральных (рис. 474В) и адамбулакральных пластинок различии у 
разных родов. У современных морских звезд концы амбулакральных пЛпсти 
иск расположены точно друг против друга по срединной линии амбулакрнль 
ного желобки, но у палеозойских форм они, повилимому, бывают расположены 
чередующимися рядами и очень незначительно наклонены друг относительно 
друга.

Скелет абактинальноП или верхней стороны тела у одних форм постоянно 
существующий, а у других—па известных стадиях онтогенетического развитие
3L6
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it
Рис. 474. А — терминальная 
(глазная) пластинка Goniaster. 
Из мальма, Франция, а — с 
внутренней, ft—с наружной сто
роны. X -• Л — изолированные 
амбулакральные пластинки Go- 
master. Из мальма, Франция. 

Пат. вел.



вштоит в центре диска (рис. 471) из центродорзальной пластинки, вокруг кото- 
I'lili располагается венец из 5 радиальных пластинок, лежащих радиалапо, и 
йвигц из 5 интеррадиальных или супрамаргинальных пластинок, интерра- 
и мильных по положению. От радиальной пластинки по срединной линии верх
ний стороны руки тянется ряд радиальных пластинок, а по сторонам этого ряда 
• каждой стороны по ряду супрамаргинальных пластинок. Мадрепоровая 
мл остинка возникает или отдельно или вместе с одной из этих интеррадиальных 
или супрамаргинальных пластинок диска. Терминальные или глазные пластин
ки рук по положению относятся также к абактинальному скелету. Кроме этого 
кирпичного абактинального скелета, нередко развиваются пластинки вторич
но in скелета.

Хорошо сохранившиеся ископаемые морские звезды вообще являются ред-

«
мми окаменелостями, только в единичных местностях, например в Бунден- 
ихи (Пруссия), встречается большое количество довольно полных экземпляров.

Рис. 475. Фотография Asterias forbesi Yerrill, поймавшей живую рыбу. 
Уменьшено (по Д ж е н и н г с у ) .

илычип, вследствие того, что пластинки скелета морских звезд соединены друг 
• 'руи'М соединительной тканью и мускулами, в ископаемом состоянии встре- 
НМИ1ГН отдельные пластинки или отпечатки. Наиболее древние формы (Cam- 

известны из среднего к е м б р и я .
Юридификация современных морских звезд в основном достаточно хорошо 

пм|.||иМ|шп, но она базируется не только на признаках скелета, а и на ряде 
!•» внутреннего строения и на характере педицеллярий. Современные мор-

• делятся на пять главных групп: Paxillosa, Notomyota, Valvata, 
тон ilmu и Forcipulata, из которых.первые три объединяются в отряд Phanero-

м ч Spi.nu.losa и Forcipulata одними объединяются в отряд Cryptozonia, дру- 
............читаются отрядами равного таксономического значения с отрядом

• » ни hi I win. К сожалению, к ископаемым формам можно применять лишь при^
н и, пгппшшные на строении скелета.* Кроме того, до сих пор не было попы- 
м рш прпприиить современную классификацию на ископаемые формы. Де- 
"HI. мирских звезд на отряды Phanerozonia и Cryptozonia, предложенное
• и I в и и м, основано преимущественно на особенностях маргинальных 
и инти. ()цо удобно практически для применения к ископаемым формам,
• им' и принимается здесь. В целом отряд Phanerozonia является более про-

ип! ......... и нииболее древние, самые примитивные ископаемые мор-
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'ские звезды (Gambrastw— средний кембрий, Iludsonaster и Archegonaster— шпн 
ний силур) принадлежат к отряду Phanerozonia. Ряд современных морсик* 
звезд из Cryptozonia в онтогенетическом развитии обнаруживает черты строи* 
пия, присущие взрослым морским звездам из отряда Phanerozonia.

1. Отряд P h a n e r o z o n ia  S laden•
Морские звезды с большими и заметными супра- и нпфрамаргиналънымо 

пластинками, с коэюными жабрами (папулами) почти всегда па верхней сто 
роне диска. Амбулакральные пластинки широкие, амбулакральные ножки 
в два ряда в naoicdoM амбулакральном оюелобке.

К этому отряду относится большое количество палеозойских и мезозойски* 
форм, а также многочисленные современные роды; 5—7 семейств представлены 
лишь палеозойскими формами. Многие из современных семейств вовсе ноив*

Рис. 476. Macroporaster (Hudsonaster) matutinas (Hall). / —актинальная (нижняя) сторона. НижниА 
силур. Вблизи Ньюпорта, Нью-Йорк. X  3,5. 2— абактинальная (верхняя) сторона. Средний силур. 

Близ Монреаля, Канада. X 4,5 (по Ш у х е р т у).

вестны в ископаемом состоянии, а некоторые имеют лишь одного или немнош 
ископаемых представителей. Эти обстоятельства и недостаточная изученность 
многих палеозойских представителей данного отряда затрудняют установлю* 
ние естественной классификации Phanerozonia. Наиболее древней формой 
является Cambraster Jaek. (средний кембрий), точное положение которого в ОИ* 
чугеме еше не выяснено. Главнейшими палеозойскими семействами PhanerozonUi, 
по С п о н с о р у ,  являются: Hudsonasteridae Schuch., Promopalaeaslmdu* 
Schuch., Xenastcridae Schondorf, U r anas ter idae Spencer, Lepidactinidae Spencer 
Наиболее примитивным надо считать сем. Hudsonasteridae. 1

1. Се м . Hudsonasteridae Schuch.
Мелкие пятилучевые морские звезды с тяжелыми пластинками, узкими 

амбулакральными желобками и слегка чередуюгцимися амбулакральными плн 
стинками. Иптербрахиальпая часть диска занята одной аксиллярной мар*и 
пальной пластинкой. Руки снаружи ограничены инфраг и супрамаргипплытми 
и радиальными пластинками; других, добавочных пластинок рук нет. 
абактипальпой стороне диска находится центральная пластщиш с 5 шммдь-
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•HiMiм радиальными и 5 базальными интеррадиальными пластинками, располо- 
<и,чпи,1.ин правильными кругами. Силур.

Ilm lsu n aster Sturtz — нижний силур, Сев. Америка. P ro to p a la c a s te r  
Ihul inii— нижний силур, Сев. Америка. M a cro p o ra ster  Raymond, М. m a tn ti-  
ши (Hall) (рис. 476) — пилений силур, Сев. Америка. G irv in a ste r  Spencer — 
"ihhnnfi силур, Шотландия. Coccaster Spencer — силур, Англия. B e lla s te r  Spen- 
>н| нижний силур, Шотландия. Siluraster Jaekel — нижний силур, Чехия.

2. С е м . P r o m o p a la e a s te r id a e  Schuch.
Прогрессивные морские звезды из отряда Phanerozonia, с рядом ипфрамар- 

чтикних пластинок. Лнтербрахиалъные ареа сложные и состоят из многих 
ншпн.ииок. Амбулакральные пластинки, как правило, располоэюеиы друг]про
йти друга, по могут быть слегка чередующимися. Па актипальной стороне 
•HiKfi iu аппинки многочисленные, мелкие, располооюенные рядами или в бес
порядке. Имеются Солее или менее многочисленные дополнительные пластинки.
< 11 Iу|>, девон.

i in» семейство состоит из 
*иуч подсемейств: Mcsopa- 
innifitcridae Schuch. и Pro- 
iHopnlncusteridae Schuch.

Hnruclacaster Spencer—
Ihi it, 11 и и силур, Англия,
11 ('ifcTaii. Mesopalaeaster
* In к li. (emend. Spencer)— 
iMhuniii силур,Сев. Амери-

Англия, Шотландия.
* lorlicastcr Ruedemann —

......... Америка. Devo-
♦i.i*(itSchuch.—девон, Сея.
\ |»и к л. Miomaster Schon-

*i nf демон, Шотландия. 
h ран n i :< Ur Schondorf — де- 
♦••н, I ермапия. Рготора- 
I trnnft r Schuch. — нижний
и i , l'. O b. Америка, Шот-
1*111 ш ;i.

К .и о му семейству Ш у-
* и |» т о тносит еще под- 
м миПстно Anorthasterinae
• hп< h с родом Anortha- 
fn S« I inch, из нижнего 
-• IV|«и O b. Америки.

Ci m. Xcnasteridae
Schondorf

Прогрессивные Phanero- 
•0.1 no at его c Promopala- 
i»i'Hilar типа, с дополни- 

м. iMtMiia нитербрахиаль- 
> 0 0  олопнинками. Амбу- 
ч-pa наше и адамбула- 
I .о ж,<с плаатХики рас- 

•• • ■■■»/.< a tit прямо друг про- 
• орцго Отверстия для 

«■ ... *», а дна ряда в каж- 
ч о о 11.ч акральном же- 

между 4 соседними
• и uiti jut и .ними и адамг
• он.pa Iиными пластинг

Н О  ,11( 41011. 1

\iaia tlcr Sinionovitsch (emend. Schuch.) (рис. 477) — нижний девон, Герма
нн AtpihnmUer Schdndorf —- нижний девон, Германия. Rhenaster Schondorf —
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Рис. 477. Xenaster margaritatas SImonovitsch. Реконструкция. 
1 — абактиналъная (верхняя) сторона. 2 — актинальная (нижняя) 
сторона. Нижний девон. Нидерланштейн, Германия. Несколько 

увел, (по Ш е н д о р ф у, из Ш у х е р т а).



нижний девон, Германия. E ife la s te r  Schondorf— нижний девон, Германии. 
T rim era s te r  Schondorf — нижний девон, Германия.

4. Сем. Uranasteridae Spencer
Ф ормы с хорош о диф ф еренцированны м и и н ф р а м а р ги н а л ьп ы м и  п л а ст и н к а м и , 

кот оры е о б р а зую т  верхню ю  и  н и ж н ю ю  гр а н и ц ы  ди ска  и  р у к . С уп рам арги н и л ь  
ные п л а ст и н к и  диф ф еренцированы  н а  диске и  прокси м альн ы х част ях р у к . Один 
т оф ора не ви д н о , но им ею т ся хорош о развит ы е п л а ст и н к и  ( вент ро-лат ерал*> 
ны е)  в и н т ер р а д и а л ьп ы х  част ях д и ск а , б л а го д а р я  чем у последние хорош о pa t 
вит ы. ? Кембрий, силур.

С п е н с е р  образует из рода U ra n a ste r  семейство, считая, что роды P etra  < 
ter Bill., L in d s tro e m a ste r  Gregory, P a la s te r in a  M'Coy, P a la e o s te lla  StOrU и 
P se u d o p a la s te r in a  Sturtz, которые Ш у х е р т о м  были объединены с Ufa 
n a ste r  в сем. P a la s te r in id a e , требуют дополнительного исследования.

U ra n a ste r  Gregory — ? верхний кембрий,'нижний силур, Англия (Ирлак 
дия); нижний силур, Сев. Америка.

5. Сем. L e p id a c t in id a e  Spencer
Ф ормы с ш ироким и ад ам бул а к р а л ьн ы м и  п л а ст и н к а м и , кот оры е заним аю т  

почт и всю н иж ню ю  ст орон у р у к и  и  им ею т  м елкие иглы . И нф рам аргинальиы <  
и  ради альны е п л а ст и н к и  зам ет ны . С келет  р т а  сильно вы дает ся. М адреп оди т  
акт и нальны й . Силур.

L e p id a c tis  Spencer — средний силур, Англия. L e p id a s te r  Forbes — среди nil 
силур, Англия.

6. Сем. Astropectinidae Gray
А м б ул а к р а л ьн ы е п л а ст и н к и  л еж а т  д р у г  п рот и в д р у г а , суп р а - и  иифрп  

м арги нал ьн ы е пласт инки, хорош о р а зв и т ы , т олст ы е , более и л и  м енее па 
кры т ы  и гл а м и  и л и  гр а н ул а м и . А б а к т и и а л ь н а я  ст орона ди ска  покры т а па 
к си л л а м и , оральн ая и н т ер б р а х и а л ьн а я  ареа  с и гл а м и . А м б ул а к р а л ьн ы е ноончл* 
ост роконечные. Одно и з наиболее обш ирны х семейст в и з м езозойских и  coejw* 
м енны х м орских звезд эт ого от р я да . Лейас, мел, ныне.

A stro p ec ten  Gray. Лейас — ныне. Этот род, встречаясь в лейасе и позднем 
мезозое, в настоящее время является обширным и широко распространенным 
родом. Вполне возможно, что некоторые палеозойские формы, как, например, 
A stro p ec ten  (?) sch in teri Sturtz из девона, близко родственны A s tr o p e c te n , ни 
едва ли принадлежат к тому же роду.

L o p h id ia s te r  Spencer — мел, Англия.

7. Сем. Goniasteridae (Pcntagonasteridae) Perrier
Пломсие ф орм ы  с к о р о т к и м и , р едко  вы даю щ им ися за  пределы  диска  р у к а м и , 

с м ногочисленны м и м елки м и  пром еж ущ очны м и п л а ст и н к а м и  н а  акт и  н ал ют а 
и  абакт \ т л ь н о й  ст оронах диска. М а р ги н а л ьн ы е п л а ст и н к и  к р уп н ы е и  ясные 

Юра, мел, ныне.
Современные G o n ia sterid a e  являются наиболее трудной дли 

изучения группой среди морских звезд вследствие запуши 
ной синонимики. К этому семейству относится несколько 
подсемейств и большое количество родов современных форм, 
Ископаемые представители его появляются в юре и особенно 
хорошо представлены в мелу.

P en ta g o n a ster  Link сперва был описан как монотипный род, 
может быть, к нему не относятся ископаемые формы в coupe 
менных границах этого рода. Однако, значительное количостми 
более или менее полных экземпляров и фрагментов из моаоион 
отнесено к роду P en kagon aster. ?Юра, мел, ныне. Европа й 
Сев. Америка (рис. 478).

В верхнем мелу преимущественно Англии, отчасти Эмн 
Европы и Сев. Америки встречаются многочисленные мор 
ские звезды, среди которых можно отметить Mctuna 
ster  Sladen (G o n ia ste r , рис. 479), M itra s te r  Sludon, (Jta

Рис. 478. P en ta g o n a 
ster?  im pressu s  

(Quenst.). a  — cynpa- 
маргинальная, b — 
инфрамаргинальная 

пластинки. Мальм. 
Верхняя юра. Рей- 
хенбах, Германия.

Нат. вел.
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i ♦ n«frr, Tcichaster, Pycinaster, Trachyaster и Ophryaster Spencer; сюда относят 
опии hcptaster Lor. и Lmdia Forbes, которые найдены в юре. Spenceraster Cott- 

• 'mu ниисан из батского яруса юры Франции.
<'щ теменные роды, сходные с Pentagonaster, — Calliderma Gray, Nymph- 

h>i Sliiden, Comptonia Gray встречаются уже в мелу.
И СССР из этого семейства известны Goniaster quinquelobus Agass. и 

i h u m s tr ia tu s  Lah. из белого мела Средне-Волжского края, но родовая при
ем ичкпость этих форм требует проверки.

8. Сем . Oreaeteridae F ischer
f • чгиство характеризуется массивным скелетом, большими, иногда скры- 

•мм и к , маргинальными, пластинками и крупными иглами или буграми па абак-

• •• 474. M eto p a s te r  P a rk in so n i Forbes.
\ 'ми пнлльная сторона, В—сбоку.о^ — 
^ 4»4Пу (йкральные пластинки, i  — интер- 
I •••••' 1 »< им с промежуточные пластинки, 

• нифрлмаргинальные пластинки. Се- 
мнмпм, (Суссекс (по Ф о р б е с у).

Рис. 480. а — O reaster  ju r a s s ic u s  (Zitt.). Из 
литографского сланца (верхняя юра), Ба
вария. X^/s* Ь — О . th orac ifer  (Gein.). Мар
гинальные пластинки. Саксония, с — O .p r lm a -  

e v a s  (Zitt.). Верхняя юра, Франция.

•ниш шши стороне диска; оно содержит очень большое количество современ
ен «ичижах звезд. Юра — ныне.

• hpuntcr Muller et Troschel (рис. 480), неправильно называющийся Pentaceros, 
ин|.нми распространенный в настоящее время в тропиках в мелких водах, 
'ipiniMuiijiaii юрскими, меловыми и третичными ископаемыми видами. Сильно 
• нриггрппен в мелу.

tUuurnnderaster Spencer (рис. 481) из мела Англии, повидимому, принадле
жи м тому семейству.

9. Сем . Spbaerasteridae
I • к» сильно вздутое, без свободно выдающихся рук. Абактинальная сто- 

анти, на которой находятся анальное отверстие и мадрепорит, образо- 
чм«| мцепкими, вплотную прилегающими друг к другу пластинками. Юра,
4' Н

Ним -|прошитые пластинки из верхней юры Германии, Франции и Швейца-
............ нт иные К в е п ш т е д т о м  Sphaerites, как недавно показал Ш ен -

i Ф ирипидлежат замечательной морской звезде, названной им Sphaera-
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ster и родственной сем. Oreasteridae. Большею частью встречаются изолиропам 
ные шестиугольные пластинки с большими иглами (рис. 482). или усолит,w 
точками или совершенно гладкие (рис. 483). Эти звезды имели сильно выиун 
лую полусферическую форму; наиболее крупные достигали 25 см. в диаметр»» 
В близком родстве с этим родом стоит Tholaster Spencer из верхнего мела Англии 
и Норвегии.

Кроме перечисленных выше семейств в системе палеозойских Ркапегогопы 
Ш у х е р т приводит сем. Palaeasteridae Gregory (emend. Schuch.) с родами 
Palaeaster Hall (emend. Schuchi.) — силур Сев. Америки и Australaniot 
Schuch. — пермокарбон Австралии, и сем. Neopalaeasteridae Schuch. » 
родом Neopalaeaster Schuch. — нижний карбон Сев. Америки. Системнти 
ческое положение этих форм требует дополнительного исследования.

Рис. 481. S ta a ra n d e ra ste r  bu lb ifern s Forbes. Абактинальная сторона. Ре
конструкция по С п е н с е р у ,  а  — адрадиальная пластинка, с — цен
тральная пластинка, I — одна из первичных интеррадиальных пла
стинок, т — мадрепорит, г — радиальная пластинка, з — супрамарги- 

нальная пластинка. Мел, Англия. X 1/s*

Рис. 482. S ph ae- 
r ite s  scu ta tu s  
Goldf. Верхняя 

юра, Вюртем
берг.

Рис. 483. а  — Sphae- 
r ite s  ta b u la ta s  Oohlf. 
b — S p h a e  r ite s  pa n e- 
ta tu s  Ooldf. Верхняя 

юра, Франция.

2. Отряд  C ryp to zo n ia  Sladen
Морские звезды, у которых маргинальные пластинки мелкие и незаметпыг, 

кожные жабры (папулы) находятся на обеих сторонах тела, амбулакраль 
ные пластинки часто узкие и  многочисленные, ножек 2 или 4 ряда в каждом 
амбулакральном желобке.

Сюда относятся морские звезды, более специализированные и более выоокн 
организованные сравнительно с формами отряда Pkanerozonia. Они не импкн 
настоящих маргинальных пластинок, часто с подвижным кожным сколотим 
из известковых балочек. При онтогенетическом развитии современные фор мм 
проходят стадию личинки бипиннарии, характерную для морских звезд отр#пч 
Pkanerozonia, которая дальше превращается в брахиолярию; кроме того^ им» 
морские звезды повторяют в течение онтогенетического развития некоторым 
особенности строения скелета, характерные для взрослых форм Ркапегояопы

Из 20 (приблизительно) семейств Cryptozonia большая часть отиосигги »• 
современным формам. Палеозойские формы этого отряда редки, и строен но м» 
часто оказывается мало изученным, вследствие чего и положение таких форм и 
системе является сомнительным.
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Г«>м. Stenasteridae Schuch. и Monasteridae Schuch., которые раньше относи- 
чит. ic этому отряду, в настоящее время С п е н с е р о м  перенесены в группу 
■ 'фмуронодобных форм, равно как и роды Cheiropteraster Stiirtz и Loriolaster Stiirtz. 
Гил Helianthaster Roem. одними относится к отряду Phanerozonia, другими к 
rrypbzonia, а С п е н с е р  в новейшем исследовании относит его к офиуро- 
нмдпоным формам. В таком же неясном положении находятся и другие формы.

Семействами Cryptozonia, известными из палеозоя, являются Urasterelli- 
Schuch., Cnemidactinidae Spencer, Arthrasteridae Spencer, Platanasteridae 

ирппсог и Eoactinidae Spencer.
Мезозойские и третичные морские звезды из отряда Cryptozonia очень редки.
И пределах нашего Союза известны единичные находки ископаемых звезд 

ми» го отряда. К какому роду относится Stenaster confluens Trautsch. (средний 
м«|»Ги>11, Мячково), неизвестно, но несомненно не к роду Stenaster; повиди- 
мнму, эта форма принадлежит к отряду Cryptozonia. В последнее время в 
• П 'Г (в Туркестане) найден в нижнем силуре представитель семейства. Stena- 
limdac — Stenaster obtusus (Forbes).

1. Сем . Urasterellidae Schuch. (emend. Spencer)
Морские звезды с адамбулакральными пластинками, допускающими свобод- 

мог движение рук; адамбулакральные пластинки обычно с косым ребром, инфра- 
тцичтальные со стероюнями паксилл в виде колонок. На абактинальной ста-

Рис. 484. U rastere lla  m on tan a  (Stschurowsky). А  — акгинальная сторона. Нат. вел. В  —  
поперечный разрез через руку. X Средний карбон, московский ярус. Мячково (по

Ш е н д о р ф у).

ромг диска дистально от первичного кольца пластинок — парные интерради- 
tu n ыс пластинки. Силур, девон, карбон.

HraHterella М'Соу (emend. Spencer). Диск очень малый, бее интербрахиаль- 
имй дуг (arcs). Пять очень длинных, гибких рук у взрослых, более коротких и 
им1Т|м» оиостряющихся на конце у молодых. Нижний силур, девон, средний кар- 
ннм Лмгдия, Зап. Европа, Европ. часть СССР, Сев. Америка. U. (Palaeaster) 
ooMihinu (Stschurowsky) (рис. 484) — средний карбон, московский ярус, Мяч-
М"|И •

tiuUcruster Stiirtz — нижний силур, Англия, Сев. Америка, Австралия.

2. Сем. Cnemidactinidae Spencer
Формы о руками, ограниченными с боков прочно соединенными адамбу- 

• oufomuuMu и инфрамаргинальными пластинками, обе серии пластинок с 
чдиооПр1ипыми мелкими иглами. Пластинки на абактинальной стороне диска 
v•митингты неправильно. Силур.

runimtuctie Spencer — нижний силур, Шотландия.



3. Сем . Arthrasteridae Spencer
Формы с многочисленными адамбулакралъпыми * пластинками, как у сем 

Ur aster ellidae. Ипфрамаргинальные пластинки с стержнями паксилл в «и<ь 
сильных поперечных ребер. На абактинальиой стороне диска непосредственно 
дистально от первичного кольца пластинок лежат «непарные» интеррадиаль 
иые пластинки. Девон, карбон, мел.

Это семейство, по С п е н с е р у ,  состоит из 3 подсемейств:Protarthrastcn 
пае, Calliasterellinae и Arthrasterinae Spencer.

Protarthraster Spencer — верхний девон, А нглия.
Calliasterella Schuch. Дигь 

сравнительно небольшой, с до 
вольно крупными, резко ши по 
ватыми пластинками. Пять длин 
ных, гибких рук, круглых в рпп 
резе. На абактинальиой стороне 
диска вокруг центральной пли 
стинки 3 кольца радиальных, 
кольцо базальных инфрамарги 
нальных и кольцо из парных 
инфрамаргинальных пластинок, 
шестилучевой формы. Амбула
кральные пластинки мелкие, 
а дамбул акральные — крупные, 
те и другие многочисленные. И11 - 
фрамаргинальных пластинок рук 
нет. Карбон. С. mira (Trautsch.) 
(рис. 485)—средний карбон, Мяч 
ково.

Arthraster Spencer — мел, 
Англия.

' П \

4 . С е м . Platanasteridae Spencer
Platanaster Spencer — нижний 

силур, Шотландия. Palasteriscu 
S tu rtz— нижний девон, Герми 
ния.

5 . С е м . Eoactinidae Spencer
Интербрахиальные ареа за 

няты абактинальными частями 
интеррадиусов, отделяющих ос
нование рук от диска, Мадрени 
рит актинальный. Амбулакрам, 
ный желобок открытый; амоц 
лакральные пластинки не и.ш<*- 
нены в позвонки; адамбулакрилъ- 
ные пластинки широкие, не зи~ 
нимают всей боковой стороны 
рук . Силур, девон.

Формы, относящиеся к этому семейству, обычно считаются морскими звез
дами. С п е н с е р  рассматривает их как астероидные формы, с которыми свя
зано происхождение офиур.

Eoactis Spencer — верхний или средний силур, Англия. Schuchertia Gro^n 
ry — нижний силур, Англия, Сев. Америка. Palasterina М'Соу — средний 
силур, Готланд; верхний силур, Англия; нижний девон, Германия. Palaeoeo 
laster Sturtz (Еchinasterias, Echinodiscaster, Echinostella Sturtz) — нижний до- 
вон, Германия.

Кроме того, сем. Compsasteridae Schuch. с родами Jaekelaster Sttlrtz—нижний 
девон Германии и Compsaster Worth, et Miller — нижний карбон Сев. Америки, м 
также роды Echinasterella Sturtz — девон Германии и ? Бразилии и Medusun 
ter Sturtz — нижний девон Германии требуют выяснения их положения и 
системе.
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Рис. 485. C a llia s tere lla  m ira  (Trautsch.). / —общая рекон- 
. струкция в нат. вел. 2— схема амбулакральной перистомы. 

A iA o A t — амбулакральные пластинки, M e  — околорото- 
вые'пластинки, Я2Р8 — амбулакральные поры. Увел. 
3—разрез череч луч. Средний карбон, московский ярус. 

Мячково (по Ш е н д о р ф у).



Мезозойские и третичные морские звезды из этого отряда очень редки. Со- 
|’1|"мп1шый род Solaster Forbes из сем. Solasteridae представлен ископаемыми ви- 
И1 ми из большого оолита Англии. Из других важных современных семейств 
i i lunasteridae и Asteriidae ископаемые виды рода Echinaster Muller et Troschel 
"i,i ш описаны из неокома. Современный вид Asteriasrubensb., по Ф о р б е с у, 
п.1 и .лип в плиоцене Англии, другие виды рода Asterias встречаются с юры, но 
"I «и над ложность ряда мезозойских форм действительно к  роду Asterias не 
•мииится доказанной.
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7. Класс O p lliuroidea . З меехвостки
и л и  О Ф И У Р Ы

Aultrozoa с дисковидным округло-пятиугольным, сплющенным централь- 
мм и о иском и с пятью более или менее резко обособленными от диска, тонкими 

ть'тми руками. Мешковидный кишечник и половые железы находятся лишь 
. iiiM'ic/i. Анального отверстия нет. Амбулакральные желобки реже открыты на 
шт'нт (тороне руки , чаще замкнуты и покрыты или рядом вентральных 
м читинок или кожей. Амбулакральные ножки без ампулл и без подошв, органаг
...... не служат. Ротовой скелет подвижный и несет жевательную
с\тм<ню. Амбулакральные пластинки рук , когда johu не слиты, расположены в 

т^иющемся порядке, чаще они попарно слиты в позвонки, расположенные по 
I» 1 4 /ки. Гидропора или, реже, мадрепорит лежит интеррадиально на актиг 

..•«Mina стороне диска. Нижний с и л у р  —  ныне.
I ни и чпые офиуры отличаются от морских звезд цилиндрическими, гибкими 

, 11"»ми , обособленными от центрального диска и не содержащими выростов
• мни чи шеи и половых желез. Иногда руки многократно дихотомически вет- 
 , кончаясь тонкими многочисленными разветвлениями, но обычно они

• •I-" п.|п. И центре актинальной стороны диска (рис. 486D) лежит пятиугольное
• ....... .. ограниченное ротовым скелетом с подвижными «зубами»
•» м|иип.11мми щитками. Один из оральных щитков несет пору каменистого

■ож Iмi it называется мадрепоритом. На актинальной стороне диска по сторо-
• "• ниимпий рук находится 10 узких бурсальных щелей. Рот ведет в мешко- 
•• мм ill, г короткими выростами кишечник, без анального отверстия, и служит

• mi Him u'iimi нищи и выведения непереваренных частей пищи и экскрементов.
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Внутренние органы лежат в диске, почти целиком заполняя полость толп, 
В диске около рта лежит центральное нервное кольцо (рис. 486D), посылаю
щее радиальные нервы в руки, а также амбулакральные и кровеносные кольца 
вые сосуды с радиальными сосудами, продолжающимися в руки. Нервная си
стема офиур погружена внутрь тела и лежит в замкнутых полостях—эпиневраль* 
ных каналах. Радиальный амбулакральный сосуд лежит в углублении позвои 
ков рук, дает боковые ветви, пронизывающие толщу позвонка и переходящи»' 
в ножки без ампулл и без подошв. Каменистый канал, сопровождаемый осевым 
органом, отходя от амбулакрального кольца, направляется не к абактиналыюП 
стороне кверху, как у морских звезд, но к нижней, актинальной стороне ди 
ска, обычно открываясь наружу одной порой на одном из ротовых щитков. 0|> 
ганами движения офиур служат не ножки, которые несут чувствительную фун
кцию, а руки.

Офиуры передвигаются толчками благодаря быстрому сокращению муску
лов, расположенных между позвонками рук, и двигаются много быстрее 
морских звезд (до 180 см. и более в минуту). Дыхание офиур проио-

А  В

Рис. 486. А  — поперечный разрез через руку офиуры: w  — позвонок, а  — радиальный амбулакральный 
сосуд с боковыми ветвями, идущими в амбулакральные ножки (щупальцы), b — радиальный кровенов* 
ный сосуд, п  — радиальный нерв, d  — дорзальная,/ — латеральная, v —вентральная пластинки рун 
В —позвонок руки с внутренней стороны, окруженный наружным скелетом. С — три позвонка офиурм* 
х  — отверстия, через которые боковые ветви радиального амбулакрального сосуда входы 
и в .1 ходят из позвонка. D  — ротовой скелет офиуры с проксимальными позвонками рук с нижней 

стороны: g s  — половые щели, п г  — центральное околоротовое нервное кольцо. Увел.

ходит с помощью 10 тонких мешков — бурс, находящихся в полости диски 
и открывающихся наружу длинными, узкими, бурсальными или половыми 
щелями. Половые железы в виде мелких мешечков находятся на стенках бурс 
в полости диска. Офиуры обычно раздельнополы, реже гермафродиты 
Онтогенетическое развитие чаще с превращением, со свободно плавающий 
личинкой — офиоплутесом, реже происходит живорождение. Возможно и 
бесполоо размножение путем деления диска надвое. Регенеративная способ 
ность офиур значительна, но. слабее, чем у морских звезд. Офиуры питаются 
мелкими морскими животными (червями, моллюсками), многие из них питаются 
песком и илом с детритом. Офиуры живут на скалистом, чаще илистом и шя 
чаном грунте на различных глубинах, опускаясь на глубины в 6000 м. и болии 

Центральный диск офиур имеет или кожистые мягкие покровы с гранулами, 
или чаще покрыт пластинками (рис. 487), нередко черепицеобразно налегши 
щими друг на друга. У типичных офиур на актинальной стороне диска на мн 
лодых стадиях или в течение всей жизни лежит центральная пластинка, неitnи 
из 5 радиальных и венец из 5 терминальных пластинок, кроме того, могут быт* 
2 венца интеррадиально и еще 1 венец радиально расположенных пластиной 
Однако, обычно сохраняются далеко не все эти элементы, из которых централ* 
нал и терминальные пластинки сравнимы с соответствующими пластинками 
морских звезд. Нередко имеются 5 пар крупных радиальных щитков, лежании 
у краев диска, над основаниями рук. На актинальной стороне диска лежит инти 
угольное ротовое отверстие, которое у типичных офиур ограничено ротоным
г.я



м./ттом — челюстями, образованными амбулакральными и адамбулакральны- 
ин нллстинками и снабженными подвижными губами. Прилегая к ротовому 
мип'ту снаружи, во внутренних углах интербрахиального пространства ле- 

Г» больших оральных щитков, сравнимых с интербрахиальными пластин- 
' •»ми морских звезд. Проксимально каждая из них ограничена парой боковых 
I'MiiMibix щитков (адамбулакральные пластинки). 10 небольших перистомаль- 

••мк пластинок, прикрытых челюстями, также входят в состав ротового ске- 
in "фиур. Остальное пространство диска между основаниями рук покрыто 

•ни колеистыми покровами, или чаще чешуеобразными пластинками. Один 
оральных щитков несет пору каменистого канала и считается мадрепори- 

•"М, или же в интеррадиусе развивается крупный, ситовидно продыря- 
»н1»|ц|ый мадрепорит, независимый от оральных щитков. Половые илибурсаль- 
HWH щели ограничены половыми пластинками и половыми чешуйками.

Гуки типичных офиур покрыты снаружи (рис. 486.4) четырьмя рядами пла-
• *I иtк > 1с — непарный ряд дорзальных, два ряда латеральных и непарный ряд 
и*»м тральных пластинок, которые плотно при
ми тот друг к другу. Обычно на латераль- 
•»м к пластинках, которые гомологичны адам- 
•»у mi иг ральным пластинкам морских 8везд,
'•шм.цлтся подвижные иглы. Между вен-
• рил I.ними и латеральными пластинками рук 
•и »п I ится двойной ряд пор для выхода амбу- 
•икральных ножек или, правильнее, щупа- 
•мц, так как они заострены на конце, лишены 
•питию и служат органами осязания и, мо
тет быть, отчасти дыхания. Большая часть 
мм утрешней полости тонких, цилиндриче-
мик рук занята известковыми дисками или 

•ммищнками, расположенными по оси руки.
Минный членик руки или позвонок обра

тим слиянием двух амбулакральных пла- 
I мим к. Позвонки сочленены друг с дру- 

"•м пне, что сочленовные выступы одного 
•••ииит в сочленовные впадины или ямки
• I • v •1 * * <», и соединены, кроме того, сильно
• мпиитыми межпозвоночными мускулами.
МтуСмпсой выемке позвонков лежит ам- 
"у»нифальный радиальный сосуд, под ним 
рн<iмильный кровеносный сосуд и радиаль- 
"мИ нерп, заключенный в эпиневральный 
..... л Амбулакральный сосуд дает боко-
• мигни, которые прорезают толщу поз-
• "ими и, загибаясь вниз, переходят в амбу- 
"mpiun.iiMo ножки, не имеющие ампулл.

Миииоция офиур шла постепенно, настоящие офиуры, основные черты
• нрых были указаны выше, появились в мезозое. Большинство Палеозойских 

| мурпппдобных форм, появившихся в нижнем силуре, от которых произошли 
■MiM'inun офиуры, обладают рядом примитивных черт строения. У них откры-
• м им Пул акральные желобки и нет вентральных пластинок рук. Централь-
• «и пи к у них развит более или менее хорошо, но края между руками часто
• н^|i.i, т. е. диск звездообразной формы; 5 длинных, тонких рук более или
•   | шшео отделены от диска. Диск покрыт или кожистым покровом, или че-
нимпиПразио налегающими чешуйками; на абактинальной стороне диска нет 
" • pHMiiiioro абактинального скелета пластинок и радиальных щитков, иногда 
ч • 'мичел ряд супрамаргинальных пластинок на краях диска. На актиналь- 
и • щрппо диска нет еще оральных щитков, перистомальных пластинок, 
•• ммн пластинок и чешуек. Руки покрыты кожей, нет еще дорзальных и

" • I"I »|ммых пластинок. Внутренний скелет рук состоит из 2 рядов не слитых 
м»ирп,11.ных пластинок, расположенных в чередующемся порядке, и 2 ря- 

и М1тмг»улакральных пластинок, несущих иглы. У форм, появляющихся 
имоулакральные пластинки располагаются друг против друга, но 

•••'■'•мшится но слитыми. Амбулакральные ножки были сильнее развиты, чем
• MIHI4HI.IX пфиур, и служили для движения. Челюсти могли состоять из не-
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Рис. 487. А  —часть актинальной (нижней) 
В —часть верхней сторон центрального 
диска O ph log lyph a: а  — оральный щиток, 
b — боковой оральный щиток, с—челюсть, 
несущая ротовые папиллы, g  —  половая 
щель, h —  латеральные пластинки, i  —  
поры для выхода амбулакральных щупалец, 
окруженные мелкими чешуйками, k—иглы, 

v  — вентральные пластинки.



скольких пар амбулакральных и адамбулакральных пластинок, которые о ни 
не слились, чаще в образовании ротового скелета принимают участие 1 -  У 
пары амбулакральных и 1 пара адамбулакральных пластинок, рано сливши 
щихся в челюсти. Нередко встречается крупный мадрепорит, обычно акти 
нальный, иногда абактинальный по положению.

Эволюция типичных офиур из этих примитивных форм шла в сторону рни 
вития межпозвоночных мускулов рук и превращения рук в органы движении 
благодаря мускулатуре с постепенной редукцией амбулакральных ножек кин 
органов движения, которые превращаются в органы осязания. С этим снявши» 
более резкое отделение рук от диска, слияние амбулакральных пластинеiс и 
позвонки, более высокая дифференцировка сочленений сначала между амбулп 
кральными пластинками, а потом позвонками, появление членистого наруж 
ного скелета рук (дорзальных и вентральных пластинок), ставших очень подвиж 
ными, и замыкание амбулакрального желобка, защищенного вентральными 
пластинками, отчего нервная система оказалась погруженной внутрь и лежи 
щей в замкнутых эпиневральных каналах.

Наиболее древние офиуроподобные формы известны с нижнего силура, 
при чем они заходят в карбон. Типичные офиуры появляются в конце палеозой 
и представлены многочисленными современными формами. Ископаемые офиуры 
в СССР встречаются крайне редко. В недавнее время найдены примитивпы«» 
офиуроподобные формы в нижнем силуре Туркестана (Bohoemura JaekeU.

Классификация как современных, так и ископаемых офиур основана про 
имущественно на особенностях скелета рук и диска. В последнее время на ос 
новации внутреннего строения, особенностей скелета и онтогенетического ри;» 
вития современные офиуры вновь поделены на две большие группы ОрМигни 
и Euryalae, когда-то предложенные М ю л л е р о м  и Т р о ш е л е м .  Труп 
пировка современных офиур в пределах группы Ophiurae все же базируется мм 
особенностях скелета. Деление офиур на отряды Streptophiurae и Zygophiurtw, 
предложенное Б е л л е м  на основании особенностей сочленений позвонком, 
отпадает, так как различие между позвонками тех и других оказалось не обос 
нованным. Отличия же между позвонками группы Euryalae (отряд С la do 
phiurae Б е л л я) и типичных офиур в характере сочленений достаточно резки

Предложенная Б е л л е м  классификация всех офиур на основании осп 
бенностей строения позвонков в последнее время подверглась переработка 
М а т с у м о т о  предложил классификацию, построенную на признаках веет 
скелета, как рук, так и диска. С п е н с е р  в последнее время при создм 
нии классификации ископаемых офиур и морских звезд стал учитывать, 
насколько это можно, по строению скелета особенности внутреннего строении, 
с целью в дальнейшем координировать принципы формы и функции.

К сожалению, незначительный уровень знаний об ископаемых офиурах и 
настоящее время очень затрудняет согласование данных об ископаемых и сп 
временных формах, кроме того, нет достаточной согласованности в понимании 
строения ряда важнейших палеозойских форм. Естественная классификации 
офиур еще не выработана. Здесь принята классификация, скомбинирован!ш и 
по данным разных авторов. Палеозойские офиуроподобные формы составлянм' 
подкласс Oegophiuroida Matsumoto, современные офиуры и ископаемые, ними 
ная с мезозоя, образуют подкласс Myophiuroida Matsumoto.

К этому подклассу М а т с у м о т о  относит еще небольшое количество офиур 
из девона и карбона, но их положение требует дополнительного исследовании. 
К подклассу Myophiuroida отнесены формы, которые Ш е н до р ф рассматриты 
как самостоятельный класс Auluroidea, последний теперь не принимается, так кш» 
III е н д о р ф неправильно толковал строение многих представителей этих форм.

Формы подкласса Oegophiuroida лишены еще ряда характерных черт строп 
ния, присущих типичным офиурам, которые постепенно дифференцировалин, 
в течение палеозоя. Представители подкласса Oegophiuroida, имея неродт» 
пентагональную форму диска и более или менее резко обособленные от им" 
руки, обнаруживали сходные с морскими звездами черты в некоторых особенно 
стях скелета рук. Возможно, что у некоторых из них, как у морских звезд, ки 
шечник и половые железы могли заходить в руки. В целом существование пал»1 
озойских офиуроподобных форм показывает, что с точки зрения историчогко1" 
процесса развития классы морских звезд и офиур резко не отделимы, и что они 
класса произошли от общего корня. Деление их на классы базируется, глии 
ным образом, на плане строения современных форм.
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1. П о д к л а с с  Oes;ophiuroida Matsumoto
Офиуроподобные формы с наружными амбулакральными желобками, без 

•н итральных пластинок рук. Диск покрыт или черепицеобразно налегающими 
ящ иками, или кожей. Иногда встречается ряд супрамаргинальных пласти
нок. Радиальные щитки, половые пластинки и чешуйки, оральные щитки, 
нгристомальные пластинки на диске и дорзальные пластинки рук отсутствуют. 
Амбулакральные пластинки рук не слиты в позвонки, расположены в чередую
щемся порядке или друг против друга, в последнем случае они могут соединяться 
•>/)//.! с другом. Адамбулакральные пла
стинки (латеральные) лежат субвен
трально. Мадрепорит часто крупный, 
нктинальный или абактинальный.
11ижний силур — карбон.

Сюда относится ряд семейств, ко- 
н>рые прежде объединялись в отряды 
Lysophiurae и частью Streptophiurae 
Mi'll класса офиур и в группы Ophiura- 
ili iiae и Encrinasteriae Zitt. класса 
Auluroidea. Вследствие того, что по 
последним исследованиям большая 
чисть таких подразделений оказалась 
неправильно обоснованной, а ряд форм 
еще не переисследован, здесь приво
дится лишь несколько наиболее ха
ри ктерных форм.

liundenbachia Sttirtz (рис. 488).
Диск большой, мягкий, с чешуйками 
пн пбактинальной стороне, руки ко
роткие, в основании широкие, терми
нал ыю заостренные. Амбулакральные 
пластинки рук лежат в чередующемся 
порядке. Нижний девон. Германия.

Lapworthura Gregory. Диск круг- 
h.iII, хорошо выраженный, покрыт 

ромбоидальными пластинками. Мадре
порит большой. Руки гибкие, широ
та». Амбулакральные пластинки в 
пипо полуцилиндров, лежат друг про-
• ии друга, ямки для амбулакральных 
поте к большие. Адамбулакральные 
пи ко мы© пластинки лежат против ам- 
иуншеральных и несут длинные иглы, 
lliiiioinft и верхний силур. Шотлан
дии, Англия.

I*'ureas ter Sttirtz. Диск небольшой, 
н Р у I л мй, в тонких чешуеобразных пла- 
»пиках. Пять коротких, узких, посте- 

"'•иии лаостряющихся и отчасти гиб
ни • рук. Амбулакральные пластинки высокие, с крутыми боками, с нижней сто-
• him и форме сапога. Адамбулакральные пластинки подобны амбулакральным, 
••Минин», с крутыми боками, с многочисленными щетинковидными иглами. Мадре- 
ннрмттонкий, слабо обызвестнен. Нижний—верхний силур, девон, нижний кар- 
П"Н Англия, Шотландия; нижний девон, Германия; силур, Сев. Америка.

knyuslerella Schuch. (рис. 489). Диск большой, переходит на руки, покрыт 
" I'Hiu ti'M кожей с бугорчатыми пластинками. Пять длинных, стройных рук. 
\м*Iу'IиIср11льные пластинки почти квадратной формы, чередующиеся; адам-
• i iMiipiuiMiMd пластинки удлиненные, крючковидно-искривленные, с иглами. 
И-'pn i n и ножек большие. Верхний силур, девон. Сев. Америка.

luu'mmster Haeck.(Aspidosoma Goldf., 9Schoenaster Schuch.)(рис. 490). Kpyn- 
•m»* формы. Диск сравнительно большой, с большими интеррадиальными ареа,
I * п 1111 м ммргинмльиых пластинок по краю. Пять более или менее петалоидной 

рук, рпзко ртдоленных от диска. Амбулакральные пластинки четырех-
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Рис. 488. B u n denbachia  beneckei Stflrtz. А  — акти- 
нальная сторона диска с руками. Нат. вел. 
В  — скелет основания руки и рта с актинальнон 
стороны, a m —амбулакральные, a d —латеральные 
(адамбулакральные) пластинки. Нижний девон Гер

мании. X 2  (по Мат с умот о) .



угольные, чередующиеся, характерной'формы, в виде сапога с нижней стороны; 
адамбулакральные пластинки широкие, с нижней стороны очень похожи на 
адамбулакралы ые пластинки морских звезд, с иглами на широкой оральной

W 77
Рис. 489. E a g a ste re lla  bicatenu- 
la ta  Ruedemann. Скелет руки 
с актннальной стороны, a m  — 
амбулакральные пластинки, 
a d  — адамбулакральные пла> 
стинки, s p  — иглы (Grimes 
Sandstone, Portage Group). Сев. 

Америка. X 5.

а а/

Рис. 490. E n crin aster e tfa le n s ls  
Schondorf. Нижний девон. Эйфель. 
Скелет руки с актинальной сто
роны. am  — амбулакральные пла
стинки, a d  — адамбулакральные 
пластинки (по Спе нс е ру ) .

стороне. Мадрепорит актинальный. Нижний силур, Шотландия; нижний кар- 
бон, Англия; нижний девон, Германия.

Многочисленные и характерные палеозойские офиуроподобные формы, 
известные под родовым названием Aspidosoma Goldf., в настоящее время рав- 
биты на несколько родов: Euzonosoma Spencer, Encrinaster Haeck., Crepidosoma 
Spencer и частью размещены по другим, ранее описанным родам. Название

Рис. 491. H a lla s te r  f o r - 
6де/(На11). Актинальная 
сторона. Скелет руки. 
a m  — амбулакральные 
пластинки, a d  — адам
булакральные пластин
ки, s p  — иглы (по 

Г о л л у).

Рис. 492. О пуch aster  f le x ilis  
Meek et Worthen. Кожа на 
руках частично удалена, 
видны позвонки (w r). Ниж
ний карбон. Индиана. Нат. 
вел. (по Ште йнма ну ) .

Рис. 493. O n ych aster f le x i l i s  
Meek et Worthen. О — охватив
ший руками морскую лилию 
B a rycrtn a s  h o v e y i Hall (В). 
Нижний карбон. Индиана (по 

Кларку).

Aspidosoma более не применяется к офиурам, так как под названием Aspidih 
soma раньше была описана одна из рептилий.

Eosponiylus Gregory. Диск круглый, образован мелкими, налегающими 
друг на друга чешуйками. Половинки позвонков в форме сапога ясно 8аметмы 
Адамбулакральные пластинки серповидные с толстым и выдающимся гребнем, 
с иглами, занимающими всю боковую часть поверхности пластинки. Нижний 
девон. Германия.

Hallaster Sttirtz (рис. 491). Диск округлый или пентагональный, с тонкими
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ми ли тональными пластинками, несущими мелкие иглы. Руки умеренной длины, 
круглые. Позвонки из двух амбулакральных пластинок в форме полуцилин
дром, с двойными сочленовными отростками. Адамбулакральные пластинки топ
ит» и налегающие. Нижний силур, Шотландия; нижний силур и нижний де
мон, Сев. Америка.

Опуchaster Meek et Worthen (рис. 492 и 493). Диск небольшой, со слабо 
рпнмитыми интеррадиальными ареа. Покровы кожистые, с гранулами. Руки 
мыгокие, длинные, способные свертываться вентрально, могут ветвиться. Ам
булакральные желобки, как и у всех предыдущих форм, открытые. Адамбула- 
мрнльпые пластинки мелкие, ямки для амбулакральных ножек оченьнеболь- 
мнп*. Жили эпифитно на морских лилиях. Нижний карбон. Англия, Сев. Аме
рики. О. flexilis Meek e t Worthen.

2. П о д к л а с с  M y o p h i u r o i d a  Matsumoto (emend. Fcdctov)
Типичные офиуры, без наружных амбулакральных желобков, с вентраль- 

mmjkw пластинками рук. Диск покрыт пластинками или кожей с гранулами. 
Ьюиалъные щитки, половые пластинки и чешуйки, оральные щитки, перисто- 
ыим.ные пластинки и дорзальные пластинки 
мук обычно имеются, иногда часть или все 
им.'//м быть рудиментарными ш и  нацело 
тттуть. Пора каменистого канала лежит 
ми одном из оральных щитков или имеется 
нитевидный мадрепорит. Амбулакральные 
нтппинки лежат друг против друга и 
плиты в позвонки. Мезозой — ныне.

I , Отряд O p h iu ra e  Muller et Troschel

Диск и руки покрыты пластинками, ко
нтрив иногда скрыты гранулами, иглами 
гни мягкой кожей. Руки неразветвленные, с
• тршльными, латеральными и вентраль- 
ммми пластинками. Латеральные пластин
ой большие у не ограничиваются ниоюним 
у.мон рук, но часто смыкаются по спинной 
U брюшной срединным линиям. Сочленение 
по пшиков с помощью разнообразных ямок и 
«mi ж//нов (цигоспондшьное сочленение), до
ну* кающее только горизонтальное движение 
pi/»! Половые щели обычно горизонтальные, 
впитые и узкие. Мадрепоритом является 
*м1мм из оральных щитков. Триас — ныне.

Глинная масса настоящих, типичных 
ифмур относится к этому отряду и предста- 
M IMMU многочисленными семействами, часть 
•нимрмх имеют ископаемых представителей, 
н* ммпиомые формы встречаются начиная с
• I'Muni, палеозойские формы с достовер- 
*. • н.ю неизвестны.

• ь|шуры из мезозоя во всех существенных признаках совпадают с современ- 
ниии формами и при благоприятных условиях сохранности без труда уклады- 
•• о "И и и современные семейства. У большинства офиур половых щелей по две
...... . 1ом интеррадиусе, но у рода Ophioderma Muller et Troschel (=  ОрЫцга
| мниn) ископаемые представители с 4 половыми щелями встречаются уже в 
I м.нч», и нижнем раковистом известняке. Роды Aspidura (рис. 494) и Асги- 
<i НОИ11М11ЮТСЯ в изобилии в германском раковистом известняке; повидимому,

1»..|м|и,|п роды офиур из лейаса жили массами, подобно многим современным 
|'И\ рнм. И нижней, средней и верхней юре найдены офиуры, близко родствен

ные нтргменпым:

Рис. 494. A sp id u ra  (H em lg lyp h a ) lo r ic a ta  
Ooldf. a  — плита с многочисленными экзем
плярами из раковистого известняка. Вюр
темберг (по Кв е н шт е д т у ) .  Нат. вел. 
b  — актинальная (нижняя) сторона диска 

(по Пол игу). Увел.
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Ophiolepis Muller et Troschel, Ophiocten Lutken (рис. 495), Ophiura Lam , 
Ophiomusium Lyman. Мезозойский род Geocoma d'Orb. является р о д ст в ен  и мм

современному роду Amphiura Fori к и

Рис. 495. O phiocten  ke lh eim en se  Bohm. из лито
графского сланца Баварии, а  — диск с акти- 
нальной стороны прекрасно сохранившегося 
экземпляра из Мюнхенского музея. Ь — рука 
сверху, о — рот, b — половые щели, а а  — 
латеральные (адамбулакральнме), d — дорзаль
ные, v  — вентральные пластинки, s p  — иглы.

Увел.

а

небольшое сомнение существует л mm. 
относительно некоторых видов Ососотв 
(рис. 496), описанных на точно иг 
определенном материале. Ophiurella ele 
gans Ag. из литографского сланца Ни 
ленгофена Л ю т к е н  относит к сонро 
менному роду Ophiocoma Ag., что, ид 
нако, вызывает некоторое сомнение. Дру 
гие ископаемые формы из юры и мели 
Л ю т к е н о м  отнесены к роду ОрМигч 
Lam. Есть основания считать, что pm 
Ophiura Lam., в широком смысле, явля 
ется одним из древнейших современных 
родов. Повидимому, современный рил 
ЬрЫорега представлен ископаемыми ни 
дами из батского яруса юры Франции. 
С п е н с е р  описал из мела Англии род 
Ophiotitanos. Ископаемые офиуры, коти 
рых по характеру остатков нельзя точим 
определить, обычно приводятся под шн~ 
роко понимаемым термином Ophiurites,

Ь

Рис. 496. G eocom a carin a ta  Ooldf. а  — экземпляр в нат. вел. Из литографского сланца (мальм) вблиая 
Золенгофена. Ь — диск с абактинальной (верхней) стороны, видны гранулы и центральное вдавлеиио, 
увел, с — нижняя сторона руки (увел.), a d  — латеральные (адамбулакральные), v  — вентральные пла>

стинки, s p  — иглы.

Ископаемые офиуры в пределах СССР встречаются редко (например Ophiura 
subcylindrica Hag., белый мел б. Симбирской губернии), и так как они описаны 
большей частью по плохо сохранившемуся материалу, то требуют переработки,

2. Отряд E u r y a la e  Mtiller et Troschel
Диск и руки покрыты кожей, часто с гранулами. Руки часто сильно ран• 

еетвлены, дорзальные и вентральные пла стинки отсутствуют или рудимен
тарны. Латеральные пластинки мелкие, занимают только ниэюние углы рук, 
Сочленения позвонков рук имеют форму часового стекла и допускают движг• 
ние рук в горизонтальном и вертикальном направлениях, так что руки могут 
свертываться. Половые щели широкие, короткие, часто вертикальные. Часто 
имеется большой ситовидный мадрепорит, иногда в каждом интеррадиусе. Л 
онтогенетическом развитии проходят стадию офиуры.

Этот отряд представлен значительным количеством современных форм, не* 
редко достигающих очень больших размеров. Формы, относящиеся к этому от
ряду, отличаются от типичных офиур, кроме перечисленных признаков, пни* 
рядом черт внутреннего строения. Ископаемые формы редки, и систематическом 
положение их вызывает сомнения; некоторые мезозойские формы со знаком но 
проса относят к современным родам Astrocnidan Euryale. Возможно, что палео 
зойские Onychasteridae стоят в филогенетической связи с отрядом Euryalae,
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mt uta ad historiam Ophiuridarum. K6 ngl. dan. Svensk. Selskabs Skrifter, v. 5, 8,1858 — 1869. — 
I. v m a n, Th. Ophiuridae and Astrophytidae new and old. Bull. Mus. of Comp. Zool. Cambridge,
• 111,1874. — Ophiuridae and Astrophytidae. Illustr. Catalogue of Mus. of Comp. Zool. Cambridge, 
I l N65; II, Supplem., 1875. — Report on the Ophiuroidea. Challenger Exped., Zoology, v. 5,1882. — 
'In I s u m o t o ,  H. A. A Monograph of Japanese Ophiuroidea, arrenged according to a new clas- 
•lliriition. Joum. Coll. Sc. Tokyo, 38, № 2, 1917. — Classification of the Palaeozoic Ophiuroidea. 
to Вер. T6 hoku Univ., Senday, 2-d ser. (Pal.), v. 13, № 2, 1929.—Morphological Notes on two 
j'ltlurozoic Ophiuroids. Sci. Rep. TdhokuUniv., Senday,2-dser. (Pal.), v. 13, № 2,1929. — Parks ,  
W Л. Notes on the Ophiuran genus Protaster. Trans. Canad. Inst., v. 8 , 1909. — S c h o n d o r f ,
1 i Die fossilen Seesterne Nassaus. Organisation und Aufbau der Armwirbel von Onychaster. Jahrb. 
{|m nnssauisch. Yer. i. Naturkunde in Wiesbaden. 62 Jahrgang, 1909. — Palaozoische Seesterne 
M«ii(echlapds. II. Die Aspidosomatidcn des deutschen Unterdevon. Palaeontographica, Bd.57, 
HIM). — Uber einige Ophiuren aus der Trias von Oberschlesien und Thiiringen. Jahrg. d. k. preuss.
• и|. Lanuesanstalt, 1912, Bd. 33, Tell II. 1913.—S о 11 a s, I. B. J. and S o l las ,  W. J. Lapwor- 

■Imru: a typical Brittle>star of the Silurian Age. Phil. Trans. Roy. Soc. London, Ser. B,
• Ю2, 1912.—S о 1 1 a s, 1. B. J. On Onychaster, a carbonif. Brittle - star. Phil. Trans. Roy. Soc. 
bunion, Ser. B, v. 204. London, 1913. — Z u r  S t r a s s e n ,  O. Zur Morphologie des Mundske- 
UHr* der Ophiuren. Zool. Anz., Bd. 24, 1901. — V a 1 e 1 1  e, D. A. Note sur des Ophiuridea 
•la mllovien infGrieur de la Voulte (ArdGche). Trav. Lab. GGol. Lyon, Fasc. 13, mGm. II, 1928.

8. Класс O phiocistia
Пымершие Asterozoa с дисковидным шелом, сплошь покрытым полигональ

ными пластинками, без рук , по с несколькими парами в каждом радиусе очень 
пильших амбулакральных ножек на ниоюней стороне диска, имевших наружный 
иглпп и слуоюивших органами движения. Рот в перистоме, с 5 подвижными, 

•ильными челюстями. Анальное отверстие, видимо, отсутствует. Мадрепо- 
)мш крупный, актинальпый, у большинства не найден. Средний силур — сред
ний девон.

Небольшая группа весьма своеобразных Asterozoa с тупо-пятилопастным, 
•мм<м,ним, сплющенным или почти шарообразным диском, покрытым панцы- 

i »'M из полигональных пластинок. Радиальные ареа состоят из ряда перрадиаль-
• м ч пластинок, сравнимых с вентральными пластинками в диске оф иур, и 2 

гмнпи мдрадиальных, сравнимых с латеральными пластинками оф иур, с от- 
"|')и гилми для нож ек меж ду соседними перрадиальными и адрадиальными 
•мне тик ам и . Узкие интеррадиальные ареа состоят из одного ряда интерради-
• ил их пластинок. Пятиугольное ротовое отверстие находится в центре акти- 
'1ллы1иП стороны диска в перистоме и снабжено сильным ротовым скелетом. 
V нииит из представителей этой группы (Eucladia) в интеррадиусе лежат круп
ами мидрепорит и мелкие половые отверстия. Амбулакральные ножки гигант-
ми размеров и ограничены актинальной стороной диска, они снабжены по- 
"шимми и имеют наружный скелет в виде чешуек или на конце заострены и 
и мригы скелетом из правильно расположенных пластинок, внешне 
. 'ммишльно сходных, но не гомологичных с пластинками рук офиур, при чем 

•мми и этом случае в целом внешне очень похожи на руки офиур. Ножек в 
■••и мм радиусе 7, 4 или 2 пары. Вероятно, формы, у которых амбулакраль- 

ммжки с подошвами (Eucladia), двигались, как морские звезды, а формы 
••Hiiftlua, Euthemon) с ножками,похожими на руки офиур, пользовались для 
•Mwdutii ими так, как офиуры пользуются руками. Эта небольшая группа 
••mimumijx форм по последним исследованиям в таксономическом отноше- 
• м рмимм классам морских звезд и офиур; по плану строения она является
• «с м I ими им типом, объединяющим признаки строения офиур, отчасти звезд,

I некоторые особенности строения, свойственные стадиям постэмбрио-
• нии» развития этих классов и морских ежей. Она стоит ближе всего к классу 

Иьр и ннляется очень специализированной ветвью Asterozoa, сохранившей
»•• |п|ц.|е признаки предка из подтипа Pelmatozoa\ вымерла рано.

1. Сем. Eucladidae Gregory
I ми пнтилопастное, о многочисленными пластинками, руки с подошвами, 

И|1мнм,1 ш правильными чешуйками. Рук 7 пар в каждом радиусе. Крупный 
I'ip'impiim и мелкие половые отверстия в одном из интеррадиусов. Силур.
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Eucladia Woodw. с одним видом E. johnsoni Woodw. — средний силур, 
Англия.

2. С е м . Sollasinidae Fedotov
Тело дисковидно сплющенное или шарообразное, покрыто небольшим числом 

пластинок. Руки заостряющиеся на конце, по своей форме и наружному псп 
лету (состоят из спинного, двух боковых и одного брюшного ряда пластинок) 
внешщ очень похожи на руки офиур. Ножек 4 или 2 пары в каждом радиусл, 
Силур.

Sollasina Fedotov (pro Eucladia woodwardi Sollas) с видом S. wcodwanti 
(Sollas) — средний силур Англии. Euthemon Sollas с видом E.igem a  Sollas - - 
средний силур, Англия.

3. Сем. Rhenosquamidae Richter
Отличается от сем. Sollasinidae большим числом рядов пластинок ножек 

{8 вместо 4) и их однообразием. Девон.
Rhenosquama Richter с видом Rh. westfalica Richter—средний девон Герма

нии. Эта форма изучена недостаточно.
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9. Класс Echinoidea. Морские ежи
Шарообразные, яйцевидные, конусовидные, плоско-дискообразные или сердце

видные, свободно-подвижные иглокожие, без свободных амбулакров и без откуй 
тых амбулакральных желобков. Внутренности заключены обычно в твердый 
панцырь, образованный пентамерно расположенными пластинками, несущими 
на бугорках подвижно сочлененные иглы. Имеется от двух до двадцати рядов 
пластинок в каждой радиальной ареа и от одного до четырнадцати рядов в 
каждой интеррадиальной ареа. Рот обычно в центре нижней стороны или 
смещен вперед, анальное отверстие несколько эксцентрично в середине eepxntii 
стороны или смещено назад и вниз. Амбулакральные ножки в каждой амбц 
лакральной ареа расположены двумя меридиональными рядами; каждой ножке 
отвечает двойная пора в амбулакральной пластинке. Мадрепорит абакти 
нальный. Нижний силур — ныне.

Морские ежи имеют шарообразную, сплюснутую в спинно-брюшном напра
влении, яйцевидную, сердцевидную, иногда коническую, бутылкообразную 
или совсем тонкую, плоскую дисковидную форму, при чем у плоских форм не
редко задний край расширенный и лопастной, и в таком случае с большими 
отверстиями или лунулами, если концы выростов панцыря соединяются друг 
■с другом. У морского ежа можно различать верхнее и нижнее полушария и 
экваториальную линию или амбитус — самую широкую часть панцыря. При 
рассматривании морского ежа сверху контур панцыря по зоне наибольший 
окружности (амбитусу), как правило, почти круглый или тупо-пятиугольны П, 
реже овальный.

Главными элементами панцыря (рис. 497) являются пять амбулакральны* 
и пять интерамбулакральных ареа (амбулакры и интерамбулакры), который нм 
нижней стороне начинаются перистомой, на верхней достигают апикальной 
поля. Пять амбулакральных ареа или амбулакров несут каждый две серии амбу 
лакральных ножек и по положению соответствуют радиальным нерву, амбулм 
кральному и кровеносному сосудам. Амбулакры отвечают рукам морских ли 
лий, звезд и офиур. Чередуясь с амбулакрами, лежат 5 интерамбулакрмльпм* 
ареа или интерамбулакров, обычно на каждом интерамбулакре находится 
двойная серия больших первичных бугорков.
334



Морфологически панцырь морского ежа отвечает актинальной стороне тела 
мирских звезд и офиур, а небольшое апикальное поле в центре верхного полу
шария морского ежа — абактинальной стороне тела морских звезд и офиур.

Морских ежей обычно ориентируют так, чтобы передне-задняя ось прохо- 
|ила через III амбулакр и противоположный ему 5-й интерамбулакр, при этом 
мадрепорит лежит в правом переднем интерамбулакре. Эта плоскость симметрии 
носит название ловеновской, в честь Л о в е н а, установившего ее у непра- 
нильных ежей. Он же, как известно, предложил нумеровать римскими цифрами 
I V амбулакральные ареа и арабскими— 1—5 интерамбулакральные. Нумера
ция начинается слева направо, при рассматривании животного снизу, считая, 
что передний непарный амбулакр есть III. Однако, первичная плоскость сим
метрии современных правильных и неправильных морских ежей, ясно выра
женная во время онтогенетического развития, не совпадает с ловеновской сим
метрией взрослых форм, но стоит к ней под углом. Иначе проводит плоскость

Гиг. 407. Панцырь правильного современного морского ежа S tro n g  у  locen tro tu s  droebach len sls О. F. 
Millin'(молодой экз., увел.), а  — амбуЛакры, 1а — интерамбулакры, ап  — анальное отверстие, o s — 

рот, g — генитальная пластинка, о  — глазная пластинка, т  — мадрепорит (по Боасу) .

еиьПиотрии правильных ежей И е ке  л ь, согласно которому у них мадрепорит 
■иокит не в правом переднем интеррадиусе, но в заднем интеррадиусе между 
I и V радиусами.

Тело морского ежа одето панцырем, лежащим под наружным, ресничным 
жшгелием. Панцырь или скорлупа морских ежей образована известковыми 
ишмггинками, которые соединяются швами и обычно прочно срастаются друг 
•• другом в неподвижный панцырь, или реже пластинки не срастаются друг с 
ми у I им краями, разделены участками кожи и черепицеобразно налегают 
Фуг на друга, в таком случае панцырь становится гибким. В панцыре имеется 
«ми Пплыних отверстия, затянутых кожицей, одно из них занято р о т о в ы м  
и и л II м или перистомой, другое — а н а л ь н ы м  п о л е м  или перипрок- 
HiM. Готовое поле всегда находится на нижней стороне, то центральное, то 
•мгниитричное и смещенное вперед, в то время как анальное поле или пери- 
нронт или лежит в центре верхней абактинальной стороны против рта, или сме- 
"1М1ЧП1 назад по медиальной линии заднего интеррадиуса, переходя с верхней
• ном it гппальной) на нижнюю (актинальную) сторону и сближаясь с ротовым от-
• ••*I*• ними. В ротовом поле находится рот, обычно окруженный подвижны^ 
«ншмги«л1.11ым аппаратом, который отсутствует у взрослых Spatangidae, а так- 
•ы» тцнчмси перистомальные или амбулакральные жабры. Мембрана перистомы 
«••'Min или более или менее покрыта пластинками. На перипрокте находится 
■•ни 11.ИОО отверстие, мембрана перипрокта обычно также с пластинками. Пе- 
I*нв11мii( г нанимает среднюю часть апикального поля, будучи ограничен в типич- 
♦»"М • мучш» 5 глазными пластинками, расположенными радиально, и 5 гениталь
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ными (половыми) пластинками, расположенными интеррадиально, из который 
одна в то же время является мадрепоритом. Число и правильное расположении 
этих пластинок апикального поля при перемещении анального отверстия у тик 
называемых неправильных ежей претерпевают значительные изменения. Ииог 
да главные пластинки могут отсутствовать нацело (некоторые Pourtalesiidae), 
а половые пластинки могут сливаться в одну массу, как у некоторых типов не
правильных ежей.

Кишечник (рис. 498) имеет форму длинной, тонкой, петлевидной трубки, 
состоящей из глотки, пищевода, желудка, средней и задней кишки и прикре
плен к стенкам тела широкими мезентериями; кроме того, нередко средня)! 
кишка имеет придаточную кишку или сифон. Кишечник, начинаясь в центре 
нижней стороны тела ртом, обычно окруженным 5 подвижными зубами, нам» 
дящимися в аристотелевом фонаре, образует два оборота внутри панцыря и 
поднимается кверху, открываясь наружу анальным отверстием на апикальном

поле верхней стороны тела. 
Благодаря мягкой коже пе
ристомы и сложной системе 
мышц челюсти являются весь
ма подвижными и служат для 
соскребывания со скал мел
ких водорослей, которыми 
питаются многие морские ежи. 
Окружая пищевод, лежит 
нервное кольцо, посылающее 
пять радиальных нервов по 
радиусам. Значительно выше 
нервного кольца лежат кро
веносное кольцо и амбула
кральный кольцевой канал, 
которые дают в радиусы Г> 
кровеносных и 5 амбулакраль
ных радиальных сосудов. Or 
кольцевого амбулакральной) 
сосуда в одном из интерради
усов отходит каменистый ка
нал, и кроме того кольцо обра
зует 5 выростов, прежде счи
тавшихся по лиевыми пузы
рями. Теперь эти выросты 
сравнивают с тидемановыми 
тельцами морских звезд. ‘Ка
менистый канал, сопровожда
емый осевым органом, под
нимается от амбулакрально
го кольца кверху и откры
вается ситовидно-продыря

вленным мадрепоритом наружу. Как правило, мадрепоритом служит 2-я по
ловая пластинка.

Пять радиальных амбулакральных каналов, идущих по середине амбула
кральных ареа внутри панцыря, через правильные промежутки дают многочис
ленные боковые ветви, от которых внутрь отходят мелкие, сократимые, мешко
видные ампуллы, а наружу цилиндрические, мускулистые выросты—амбула
кральные ножки с подошвами. Так как вся амбулакральная система морских 
ежей, в отличие от таковой Asterozca, лежит внутри панцыря, амбулакралмпн» 
ножки и щупальцы, выходя ыapyжv, продырявливают пластинки панцыря. 
Как правило, каждая ампулла сообщается с амбулакральной ножкой двумя ка
налами, продырявливающими пластинку панцыря отдельно, благодаря чему 
каждой амбулакральной ножке морского ежа отвечает пара пор. Амбулакраль» 
ные ножки служат органами движения у многих морских ежей, которыми они 
пользуются для движения по твердому грунту и ползания по отвесным скалам 
при этом ножки, наполняемые жидкостью из ампулл, удлиняются н несколько 
десятков раз и присасываются своими подошвами или присасывательным диг 
ком. Однако, у многих форм, у которых амбулакрыпеталоидной формы, доршип.

Рис. 498. Схематический срединный разрез через правый пе
редний интеррадиус Echinus: а  — анальное отверстие, a b  — 
амбулакральная система, аЬр — амбулакральные пластинки, 
a b f  — амбулакральные ножки, a b a  — амбулакральные ампул
лы, а^ро — амбулакральные поры, </ — кишечник, g  — поло
вая железа, т р  — генитальная и вместе с тем мадрепоровая 
пластинка, ia p  — интерамбулакральнЫе пластинки, ^ —пи
рамидка аристотелева фонаря, о  — рот, o k —ротовые (пери- 
стомальные) жабры, г  — зуб, п  — нерв, по  — глазная пла
стинка, р  — тидеманово тельце (прежде называвшееся полие- 
вым пузырем), p d  — педицеллярия, р р  — перипрокт, p s t  —  
перистома, s  — орган Стеварда, — каменистый канал, сопро
вождаемый осевым органсм (х), s i — иглы, tv —бугорки (по 
Г р е г о р и  и Шт р е ме р у ,  несколько изменено). Умень

шено.



и m i* ножки являются измененными и могут иметь, повидимому, дыхательную 
функцию (так называемые жаберные ножки). Главными органами движения 
«п*х морских ежей, даже имеющих типичные амбулакральные ножки с при- 
гнгкмми, являются подвижно сочлененные с панцырем иглы, которыми морские 
••тн пользуются как ходулями. Морские ежи вместе с голотуриями являются
• hi иоо лее медленно ползающими формами из иглокожих.

IliiTb пар околоротовых ножек правильных ежей служат о р г а н а м и  
•| у к с т в (обоняния или осязания), часть ножек этих ежей имеет коническую 
•|н*|»му и служит органами осязания. У форм с листовидными амбулакрами, 
ни ми мо перистых дорзальных ножек, служащих видимо для дыхания, имеются 
мру иные кистевидные ножки, с помощью которых доставляется ко рту пища.

О р г а н а м и  д ы х а н и я  морских ежей считаются наружные или пе- 
1'Мгтмольные жабры, которые имеются у многих правильных морских ежей в 
и иди 5 пар кустистых выпячиваний кожи перистомы, околоротовые ножки,
• •риальпые амбулакральные ножки листовидных амбулакров неправильных- 
mi'fl — амбулакральные жабры, и внутренние жабры или органы Сте--

м«р!|ц в виде пяти радиально расположенных выростов окологлоточного» 
мнут во внутренней полости тела, связанных с выпячиваниями стенки тела 
•иружу — наружными жабрами. Кроме того, дыхательную функцию приписы- 
м|и»т также сифону или добавочной кишке. Однако, точных экспериментов, по д- 
••• рждающих действительно дыхательную функцию всех этих органов, нет.

К р о в е н о с н а я  с и с т е м а  состоит из кольцевого канала около 
•»ииич1ода или, правильнее, кольцевого сплетения кровеносных сосудов, ле- 
ммщпго непосредственно под амбулакральным кольцевым сосудом, 5 радиаль
ных сосудов, 2 сосудов, идущих по верхней и нижней стороне кишечника, и 
чЛпрплыюго кольца, дающего ветви к половым железам. Половые органы, внеш
ни одинаковые у обоих полов, состоят обычно из пяти (реже 4—3—2) половых 
•Moimi, лежащих интеррадиально во внутренней полости тела в верхней поло- 
"иио илнцыря, и коротких половых протоков, открывающихся половыми отвер- 
ншми на г е н и т а л ь н ы х  или п о л о в ы х  п л а с т и н к а х .  Мор- 
м..... ... размножаются исключительно половым путем, они раздельнополы,

• нрмифродиты встречаются в виде аномалии. Онтогенетическое развитие ихсопро- 
••ижнмгтся образованием характерной свободно-плавающей личинки — эхино- 
"•■yicyca со сложным личиночным известковым скелетом; из части личинки пу-
• м сложного метаморфоза развивается морской еж. Морские ежи обладают

• |ш1111итсльно с морскими звездами и офиурами гораздо более слабой регенера-
• ими>М способностью, у них возможно восстановление лишь игол и части пла- 
iitiiMic нанцыря.

Пластинки панцыря (рис. 497) расположены, соответственно делению его 
••и г» ммбулакров и 5 интерамбулакров, меридиональными рядами, при чем ам- 

образованы амбулакральными пластинками, несущими двойные 
а интерамбулакры, которые обычно шире амбулакров, — непродыря- 

н юа и и ми интерамбулакральными пластинками. Нормально меридиональных 
I »нии пластинок 20 или, правильнее, 2 х 10, что наблюдается почти у всех 
|м|.м моложе палеозойских и у современных. У всех современных морских 
ай и и Оолыпинства ископаемых форм каждый амбулакр образован двумя ря-
• ми *н•радующихся пластинок, внутренние стороны которых соединены сре- 
мнммм зигзагообразным швом, а верхние и нижние стороны — горизонталь
но) иишм. У некоторых палеозойских форм амбулакральных пластинок более 
••I • меридиональных рядов, может быть до 16—20 рядов в средней зоне амбу-

мщ.
Ним'рпмбулакры образованы у всех современных и почти у всех форм мо

им. иилопзойских двумя рядами интерамбулакральных пластинок, тогда как 
. ни ч»нпн>Пских форм, Tiarechinus из триаса и Tetracidaris из мела, число ря-

• ..... в каждом интерамбулакре превышает 2 ряда, достигая 14. В то
• ••••!• ми у liothriocidaris интерамбулакр образован одним рядом интерамбула-
•I ....... .lx пластинок, так что панцырь этой формы состоит всего из 15 меридио-

• • м 1.1 ч р и,то и. Обычно соотношение между числом рядов пластинок в амбулакрах
.......рпмОулакрах является постоянным, но эти системы являются независи-

..*ни 111 у г ит друга в отношении величины и числа пластинок в вертикальных 
. ♦ • ( мк, у Cidaridae амбулакры очень узкие и образованы многочисленными
• * *м 'in flu it каждом меридиональном ряду)низкими пластинками,интерамбу-

• I м инI широкие с 5, 6 — 15 высокими пластинками в каждом ряду. С дру-
ч > Ни и tun. 72Г> 337



гой Стороны, например у палеозойского Lepidesthes colletti, амбулакры широким 
■с 16 рядами пластинок каждый, интерамбулакры же узкие и состоят из 4 ряди» 
каждый. У правильных ежей все амбулакры и интерамбулакры существом ко 
одинаковы, но у неправильных ежей передний амбулакр и задний интерамПу 
лакр часто значительно отличаются от остальных.

Интерамбулакральные пластинки всегда простые, амбулакральные иди 
простые или сложные. Простая амбулакральная пластинка несет двойную пор'- 
одной амбулакральной ножки. Сложные амбулакральные пластинки обрадуй и 
ся слиянием 2, 3 и до 9 — 12 простых первичных пластинок, которые соедини 
ются швами и образуют сложную пластинку. Такие сложные амбулакральным 
пластинки несут столько ножек, сколько первичных пластинок вошло в mi 
состав.

Термин первичная пластинка применяется к простым пластинкам и к но 
которым компонентам сложных, когда они расположены от наружной границы 
•амбулакра до срединного шва его. Другие компоненты сложных пластинок • 
Наружные полупластинки (demi-plates) касаются границ интерамбулакра, ш- 
не доходят до срединного шва амбулакра, или же они касаются срединной i

шва амбулакра, не достигая грм 
ниц интерамбулакра — внутренмю 
полупластинки (occluded plain*) 
Изолированными пластинками мм 
зываются такие, которые не кит 
ются ни границ интерамбулакра, им 
срединного шва амбулакра. Вообще 
различают цидароидный тип пли 
стинок (рис. 499,1), диадемоидпыП 
(рис. 499, 2), арбациоидный (pm 
499,5), эхиноидный (рис. 499, 4 ) 

цифозомоидный (рис. 499, б), при 
чем последний в сущности припал 
лежит к эхиноидному типу.

Термины, основанные на о т  
бенностях компонентов сложны» 
пластинок, Д ж е к с о н  прими 
няет и к палеозойским формам, \ 
которых пластинки простые, но и 
каждом амбулакре имеется их мп 
сколько меридиональных рядом 

Важным систематическим признаком также является число двойных пор мм 
каждой сложной амбулакральной пластинке.

Р о с т  п а н ц ы р я  всех морских ежей достигается путем возникновении 
новых пластинок на концах амбулакров и интерамбулакров непосредственно пол 
апикальным полем, а также путем увеличения размеров и толщины старых плм 
стинок. Вновь возникающие пластинки отодвигают более старые книзу, так что » 
перистомой граничат самые старые пластинки. У правильных ежей самые от« 
рые пластинки прочно срастаются с возвышенным краем панцыря, на котором 
образуются известковые апофизы и аурикулы, служащие для прикреплении 
мышц жевательного аппарата. У молодых особей и у взрослых, если не было рп 
зорпции частей панцыря в связи с развитием перистомы, имеется по одной нор 
вичной интерамбулакральной пластинке, ограничивающей перистому в каждой 
ареа (рис. 500). Кроме Bothriocidaris, у всех остальных ежей от первичной мм 
терямбулякральной пластинки кверху идут ряды интерамбулакральных ид я 
стинок, число которых характерно для отрядов, родов и видов. Обычно рним 
пластинок образуют точно определенную систему и порядок, но при большим 
числе рядов возможны местные вариации в отношении места вступления номы» 
рядов и их числа При прогрессивном развитии происходит увеличения чиолм 
рядов, при старческом или регрессивном изменении у некоторых форм наОдм 
дается распадение рядов пластинок в верхней части панцыря. Первичную итгр 
амбулакральную пластинку можно сравнивать с дефинитивной пластины4 
Bothriocidaris, у которого в течение всей жизни имеется по одному ряду им и»р 
амбулакральных пластинок в каждом интерамбулакре. Если происходит ре 
зорпция вентрального края панцыря в связи с развитием перистомы, топи* у 
взрослых особей первичные интерамбулакральные пластинки выпадают, чм
338
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Рис. 499. Типы амбулакральных пластинок. I  — цида
роидный, 2  — диадемоидный, 3  — арбациоидный, 4 — 
эхиноидный, 5  — цифозомоидный, d  — полупластинки, 

р  — первичные пластинки (по Грегори) .



миПп пишется у Cidaridae, у многих правильных ежей и некоторых палеозой- 
н«мк фирм.

Амбулакры (рис. 501), состоящие из двух рядов простых или сложных пла- 
типчс или, как у некоторых палеозойских форм, более чем из двух рядов 
и|мн |ых пластинок, несут двойные поры амбулакральных ножек. Реже поры 
• i мгкоторых Spatangidae) являются непарными, у некоторых неправильных 
»<т«»11 наблюдаются поры и в интерамбулакрах. Обычно двойные поры лежат 
ыишп к интерамбулакральному шву, чем к середине пластинки, на которой они

Характер основания интерймбулакров у различных морских ежей\ а  — B o th r io c ld a r is  a rch a lca  
Iв»li• *• м, нижний •илур. Ь — G o n io c id a r is  c a n a licu la ta  A. Agass., молодая особь, с — E u cidaris  tr ib u lo i- 

11.мш.). Багамские о-ва. d  — M elon ech in u s m u ltlp o ru s  (Norwood et Owen), нижний карбон, e — 
j itlh iiux idaris  w o r th en l Hall, нижний карбон. /  — E ch in ocyam u s p u s  i ll us (MQller)— ныне, g — R o tu la  
bu i'ita  (Lam.) —ныне, h  — P erisch cd o m u s b ise re a lis  M’Coy, нижний карбон. На рис. в, b, f  — h пер- 
«иние ингерамбулакральные пластинки находятся в базикорональном ряду, на рис. с — е базикорс. 
нмм«ыА ряд резорбирован, имеются или отсутствуют дополнительные пластинки (по Дже кс о ну ) .

нйймдятся, вследствие этого в амбулакре, состоящем из двух рядов амбулакраль
ны а пластинок, можно различить Преданную ареа без пор, ограниченную 
him|>ужи двумя маргинальными ареа с порами. Поры каждой пары или оди- 
•ж1(иш.ю, круглые, или неодинаковые, при чем одна из них круглая, другая— 
ж him речно-удлиненная. В типичном случае пара пор окружена приподнятой 
иаймой; пара пор может быть соединена бороздкой (так называемые сопряжен

ии»* WH. Характер амбулакров у различных морских ежей, а  — B o th r io c ld a ris  arch a lca  Jackson, ниж- 
•ihA * илур. Ъ — G o n io c id a r is  c a n a licu la ta  A. Agass., молодая особь, с — E u cidaris  tr lb u lo ld e s  (Lam.), 
и4iем* имя о-ва. d  — S tron gy locen tro tu s  droebach ien sls (О. F. МйПег), молодая особь, е  — то же, у взрос- 
•at.' «иавмпляра. f  —  M ic r a s te r  cor-anguiruim  (Lam.), мел, Англия, g  — E chlnarchnlus p a r m a  (Lam.), 
«•«Ha. h — M eta lia  p e c to ra lls  (Lam.), пластинки двух ареа. i  — P alaeech ln u s e leg a n s  M’Coy, нижний 
и«мй«ш. к — M accoya  b u rlln g ton en sis  (Meek et Worthen), нижний карбон. / — L ovenech inu s m isso u rle n s ls  
• Utbaon), нижний карбон. m  — O lig o p o ra s  d a n a e  Meek et Wortben, нижний карбон, n  — M elon ech in u s  

IMHlitporus (Norwood et Owen), нижний карбон, о  — L ep ld es th es  co lle ttl White, нижний карбон.

ими норы). Унисериальным расположением пор называют такое, при котором 
•жры пор лежат одна над другой в один ряд от перистомы до апикального поля, 
пт < рп и л ь н ы м  — когда двойные поры лежат в два ряда в каждой половине ам- 
"t 'inifpii, и полисериальным — когда имеется от 3 до многих вертикальных 
........ ... пор в каждой половине амбулакра.

1Мычно амбулакры лентовидные и, не прерываясь, тянутся от перистомы до 
'«мимилмюго поля. Такие амбулакры наблюдаются у форм, у которых поверх- 
mmi'ii. панциря снизу вверх имеет более или менее равномерную кривизну, от-
...... ммоулакральные ножки находятся в сходных условиях. При резком раз-
«HMi’imn панциря на верхнюю и нижнюю половину, что наблюдается у многих 
HHipnаи/|М1ых ежей, ножки верхней половины перестают служить органами
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движения и могут превращаться в жаберные ножки. В таких случаях ниблю 
даются листовидные или петалоидные амбулакры (рис. 555 и 560); при итну 
ряды двойных пор, расходясь от апикального поля и расширяясь между ним и 
амбитусом, снова сближаются на верхней же стороне раковины, образуя Boicpyi 
апикального поля более или менее широкую листовидную розетку, напомним и 
щую венчик цветка. Субпеталоидные амбулакры (рис. 564) более удлинены 
чем петалоиды, и серии двойных пор их не сближаются друг с другом на нижним 
конце, так что лепесток остается на конце открытым (рис. 568 и 570). Двойные 
поры их являются несопряженными. В редких случаях поры на концо не 
талоида совершенно исчезают (Clypeaster, рис. 555); иногда поры, совершении 
исчезая на конце петалоида на верхней стороне панцыря, вновь появляичгн 
вблизи перистомы. Чаще поры можно проследить до перистомы (так называемый 
а м б у л а к р а л ь н ы е  п о р о в  ы е б о р о з д к и ,  поровые фасции, 
рис. 560, р), при чем эти поровые полоски однорядные или крайне мелкие и 
сильно отличающиеся по числу и расположению от таковых в пета л о идам

А

Рис. 502. Апикальное поле правильных морских ежей. А  — C id a ris , нат. вел. а  — анальное отверг шг 
находится внутри перипрокта (ар), пок ытого пластинками, о — глазные пластинки, G — генитальные 
пластинки. I ластинки апикального поля и перипрокта изображены сильно схематизированными 
а — гладкие, р — продырявленные бугорки. В —апикальное поле S a le n ia , увел. Анальвое отворим*- 
смещено сверхсчетной пластинкой х  из плоскости симметрии направо. С — апикальное поле Peltanto* 
Увел. Анальное отверстие (а) смещено сверхсчетной пластинкой х  назад. I— V  — амбулакры, 1—4 *

интерамбулакры.

Большею частью сильно изменяются в величине и форме и пластинки петалшм 
кого амбулакра ниже петалоида, отчего амбулакр оказывается состоящим 1ы 
двух неодинаковых частей.

Абактинальная часть панцыря обычно состоит из пяти радиально распили 
женпых г л а з н ы х  п л а с т и н о к  и пяти расположенных интеррм 
диальио г е н и т а л ь н ы х  п л а с т и н о к ,  составляющих апикальное 
поле. Они всегда имеются у правильных ежей и отсутствуют у некоторых Mvki 
nothuriidae, при чем у правильных ежей (рис. 502) эти пластинки окружи* ч 
перипрокт с анальным отверстием, тогда как у неправильных ежей (рис. Г>п:м 
анальное отверстие лежит вне апикальной системы. Обычно генитальные пли 
стинки большие, неправильно пяти- или шестиугольной формы, несут одно или 
несколько отверстий половых протоков и упираются в верхние концы интерну 
булакров. Одна из половых пластинок более крупная, передняя правая лили 
ется мадрепоритом и продырявлена, кроме того, отверстиями поровых капало*. 
служащих для введения и выведения воды в амбулакральную систему. По Л о 
в е н у ,  у правильных и неправильных морских ежей мадрепорит лежит и не 
реднем правом интеррадиусе. Мадрепоровые поры редко удается заметить * 
палеозойских форм, вообще они могут отсутствовать у некоторых родов. У ми»* 
гих неправильных ежей (Exolycloida Д ж е к с о н а )  обычно задняя ниш 
тальная пластинка не продырявлена или отсутствует, что связано с игчозиош 
нием задней половой железы, а две или даже все генитальные пластинки могу»
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win питься вместе. Генитальные пластинки могут соприкасаться, образуя замк
нуты П круг и отделяя три передних глазных пластинки от двух задних, или же 
'шпмчно или полностью быть разъединенными глазными пластинками.

Глазные пластинки граничат с верхними концами амбулакров, а с боков с 
мнждой стороны отчасти с интерамбулакрами. Каждая глазная пластинка 
миготодну пору, под которой заканчивается радиальный амбулакральный сосуд, 
н имеет пигментное пятно. Глазные пластинки обычно трех-или пятиугольной 
Ф"1>мы. У палеозойских форм глазные пластинки, повидимому, не продырявлены 
и 'in редко имеют по две поры. Глазные пластинки могут быть отделены гени- 
• »|.11,пыми пластинками и касаться перипрокта, что характеризует палеозойские

о ш

!m N0. Апикальное поле неправильных морских ежей, a — C o lly rite s , разобщ нное апикальное поле. 
* Hiiltt fvpus. с — Н у  b o d y  р е  us. d  — M icra s ter , сильно увел, е — C onoclypeu s. /  — C lypeaster. о  — 
'«•«мм*, О — генитальные пластинки, т  — мадрепорит, а  — сверхсчетные пластинки, л—центральная 

пластинка, G p — половые поры, /—V — амбулакры, 1—5  — интерамбулакры.

формы, или они разобщены с перипроктом генитальными пластинками. Такое
• 1НЖП11И0 характерно для мезозойских форм. Положение глазных пластинок, 

"in  инти ром они не принимают участия в ограничении перипрокта, характерно
«и ирпиильных мезозойских морских ежей. Подобное отношение наблюдается 

, м../||,||ши<тва современных правильных морских ежей в молодости. Этот при- 
-и. мюкнт сохраняться и у взрослых, или же одна или несколько глазных пла-

• им.нс могут войти в соприкосновение с перипроктом, при чем Д ж е к с о н
• ihi.iiui очередность, с какой глазные пластинки переходят из разобщенных с 
и | • •• 111нпегом в контакт с ним. Наконец, все глазные пластинки могут соприка-

• н • и г перипроктом. Д ж е к с о н  отмечает, что молодые стадии всех совре- 
••"мимк правильных ежей в этом отношении обладают признаками мезозой-
••♦1* форм, тогда как ряд взрослых форм вновь получают признаки палеозой- 
•■и *

Лнимилыто поле сравнительно велико у очень молодых ежей и у прими- 
• ♦♦mii.ih шипи (IMhriooidaris, Cidaroida), оно быстро пропорционально умень
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шается в размерах с ростом животного и относительно небольшое у таких мор 
ских ежей, как Echinometra, Melonechinus, Lepidesthes. В общем, в апикалыиш 
поле у правильных ежей и у палеозойских форм глазные и генитальные пластин 
ки правильно чередуются друг с другом вокруг перипрокта.

У неправильных морских ежей генитальные пластинки прижимаются друг 
к другу, образуя компактную систему (рис. 5035, d), или они разъединены но 
которыми из глазных пластинок, тогда получается удлиненная система, в к»* 
торой глазные пластинки соприкасаются друг с другом по срединной линии и 
отделены задними генитальными пластинками (рис. 503с). Если два задний 
амбулакра (бивиум) не сходятся на вершине с остальными тремя передними 
амбулакрами (тривиум), но отделены от них широким промежутком, тогда ды« 
группы глазных пластинок отделены далеко друг от друга, и получается рааиб 
щенная система (Collyritidae, рис. 503а). В таком случае пространство мелел\ 
группой из четырех генитальных и трех передних глазных пластинок и двум)» 
задними глазными пластинками занято интерамбулакральными пластинками, 
расположенными вдоль дорзальной линии.

У Clypeastroida и многих Cassiduloida апикальное поле состоит из 5 мелки! 
глазных пластинок и одной большой пятиугольной центральной, которая, пи 
видимому, образуется слиянием пяти генитальных пластинок, при чем четыре» 
или все пять ее интеррадиальных углов продырявлены половыми порами 
(рис. 503е, /).

В некоторых случаях мадрепоритом служит не одна генитальная пластинки, 
но одна или две из пластинок, соседних с ней, получают пористость и фупк 
циопируют как мадрепорит.

У правильных морских ежей анальное отверстие лежит в перипрокте и пи 
ключено в апикальном поле, что характеризует э н д о ц и к л и ч е с к и  И 
типпанцыря. У Cidaridae перипрокт отличается наибольшими размерами, ерни 
нительно с другими формами этого типа. Перипрокт затянут кожей и покрш 
перипроктальными пластинками, которые редко сохраняются у ископаемы s 
морских ежей. Пластинки многочисленны, толстые и угловатые, вполне при 
крывают перипрокт у палеозойских родов и у Cidaroida. У Arbaciidae перипрот 
целиком прикрыт четырьмя клапанообразными пластинками, у Saleniidae пн 
закрыт одной большой супраанальной пластинкой (рис. 502В, х), оттесняющей 
анальное отверстие к краю (Salenia), или имеются еще большая допил 
нительная пластинка (некоторые Acrosalenia) или мелкие пластинки. Некоторый 
сравнивают супраанальную пластинку морских ежей с центродорзальной пли 
стинкой криноидей, но правильность такого сравнения требует доказателыти 
У других ежей эндоциклического типа в перипрокте наблюдается различии»' 
количество пластинок, и они диссоциированы или часто редуцированы до tvir 
пени гранул; у некоторых форм перипрокт может быть кожистым, без пластилин 
(Diadema).

Э к з о ц и к л и ч е с к и й  тип характеризуется тем, что анальное отп» р 
стие выходит за пределы перипрокта и перемещается по медиальной линии зм i 
него интерамбулакра. Перипрокт, который у эндоциклического типа обычно 
округлый или угловатый, у форм экзоциклического типа вариируетот округлиИ  
до эллиптической или грушевидной формы. Положение перипрокта и аналн 
ного отверстия имеет важное систематическое значение.

У правильных морских ежей п е р и с т о м а  округлая, пяти- или д е т  
тиугольной формы, занимает актинальное и центральное положение, при чем 
по краю панцыря имеются десять интеррадиальных вырезов (жаберные выем»;и I 
в которых помещаются наружные или ротовые жабры; у Cidaroida, не имеющие 
наружных жабер, нет и жаберных выемок. У неправильных морских сок*• I 
экзоциклического типа перистома вариирует по форме и положению; она мини » 
быть актинальной или может более или менее далеко перемещаться впери i и » 
центра, при чем форма ее часто бывает овальной или двугубой. Ротовая мембрп 
на, если имеется аристотелев фонарь, прикрепляется к нему или же ее внутрни 
ние края являются свободными.

Мягкая кожица, затягивающая перистому, может быть или более или ми мни 
голой или она прикрыта пластинками, характер которых имеет систематически» 
значение. Перистома может быть занята двумя или несколькими рядами тол мо 
амбулакральных пластинок (Bothriocidaris, Hyattechinus, Phormosoma), про 
чем пластинки, следующие за первым рядом, являются мигрировавшими си him 
пластинками панцыря (Л о в е н). Вместе с несколькими рядами амбу лакриц*
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мыч пластинок могут быть и интеррадиальные, неамбулакральныо пластинки 
\Htdaroida, рис. 527, Archaeoddaris, Melonechinus). Возможны случаи, когда 
иш'птся один ряд первичных амбулакральных пластинок и отдельные, изоли- 
I'HMiunibie неамбулакральные пластинки или, что реже, последних нет вовсе 
(иплмиинство Diadematoida). Могут быть на перистоме только чешуйчатые 
чоаубулакральные пластинки (Spatangidae) или перистома бывает вовсе без 
•нвктинок (Clypeastridae). Повидимому, в молодом состоянии все правильные 
морские ежи имеют на перистоме ряд первичных амбулакральных пластинок, 
...горые прикрывают всю перистому.

У Cassidulidae амбулакры вблизи перистомы углубляются, расширяются и 
"Пладают хорошо развитыми рядами пор, образуя так называемые филлодии; 
тжищие между ними интерамбулакральные пластинки по одной в каждом 
миторрадиусе возвышаются в виде бугрообразных площадок — флосцелль.

Псе морские ежи за исключением Spatangoida (и, может быть, некоторых Hole- 
• lupoida) снабжены так называемым а р и с т о т е л е в ы м  ф о н а р е м  (рис. 504 и 
•оп), в котором находится пять долотообразной формы зубов, служащих не 
ih.4f.ko для размельчения, сколько для соскребывания пищи и рытья нор в 

Фунте. Строение аристотелева фонаря и его мускулатура имеют важное система-

с

Сис. 504. Аристотелев фонарь 
Vsnm m echinus m ilia r  is  (совре
менный). а  — пирамидка, b — 
*уб, с — эпифизы, 4 — скобки 
(рогули), е  — дужки, аи  — аури- 
аулы, am  — амбулакр, р — пе
ристома (по Бе ртрану) .

л В С
I d с. ? ?

Рис. 505. Арисютелев фонарь S ph aerech inus. А  — сверху. 
а  — половинки пирамидок, b — зуб, с — эпифизы, d  — 
скобки, е — дужки. Пирамидка, обозначенная а, лишена 
верхней части, обозначенная «/ — имеет свер\у только 
эпифизу. В части фонаря, обозначенной у, шов между 
двумя пирамидками прикрыт скобкой; в части, обозна
ченной х , поверх скобки лежит дужка. В  — пирамидка 

сбоку. С — пирамидка снаружи.

!11чт'.1сое значение. Этот аппарат отсутствует лишь у Cassiduloida и Spatan- 
ytnila, что представляет, однако, вторичное явление, так как на молодых стадиях 
11ii.iпития у некоторых представителей этих групп найдены составные части 
•фмпотелева фонаря, которые затем атрофируются. У всех морских ежей, 
ммоющих аристотелев фонарь, последний состоит из 40 частей: 5 скобок (fal-
ч.и, rntulae) и 5 дужек (compas), сросшихся из двух половинок,расположенных 
i«н iтип,но, 5 двойных пирамидок, 5 пар эпифиз (epiphysis) и 5 зубов, располо- 
мчтых интеррадиально. У Clypeastroida из перечисленных частей нет лишь
• дмпЛпых дужек. У большинства правильных ежей аристотелев фонарь зани- 
ммт иортикальное положение, у Clypeastroida вследствие более или менее 
•ммюго уплощения панцыря аристотелев фонарь сплющивается, при чем 
щ"1мидки и зубы из вертикального получают горизонтальное положение.

i i и им м ми частями аристотелева фонаря являются пять пирамидок или так на- 
•нмиммых челюстей, внутри которых находится по длинному зубу. На верхних
....шик пирамидок лежат небольшие парные пластинки — эпифизы; между
.... ... пирамидками горизонтально в радиальном направлении лежат
*‘«ио|>х основания всей пирамиды пять скобок и пять двойных дужек. У палео- 
нМгких родов, а также Cidaroida и Aulodonta зубы с желобком, тогда как у 
ihnnlotila, Camarodonta, Holectypoida и Clypeastroida они имеют внутренний 
||"»||мЛ1.111,1Й киль.

Мускулы аристотелева фонаря многочисленны и сложны, их прикрепление
• мимцмри) имеет систематическое значение. Различают 60 мускулов фонаря у 
" |1мимлMiux морских ежей, которые приводят в движение части аристотелева
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фонаря. Мускулы протракторы и ретракторы пирамидок и мускулы дужим 
прикрепляются или к аурикулам или апофизам (рис. 506), к парным ушковил 
ным выростам на загнутом внутрь валике края панцыря. Аурикулы возникши i 
на амбулакральных пластинках, апофизы на интерамбулакральных пластин 
ках; аурикулы могут быть замкнутыми, когда их дистальные концы соприки

саются попарно, или незамкнутыми, если их концы 
разъединены. Апофизы, как незамкнутые вырост 
на интерамбулакральных пластинках, характерш.1 
для сем. Cidaridae. У других форм к апофизам 
присоединяются с каждой их стороны выросты 
амбулакральных пластинок — аурикулы, котор|»ш 
постепенно и становятся главными элементами 
для прикрепления мускулов аристотелева фонари, 
при чем у некоторых форм апофизы исчезают 
вовсе. Так как эти образования стоят в связи г 
мускулатурой аристотелева фонаря, то с ре дум* 
цией последнего редуцируются и первые (отряды 
Cassiduloida и Spatangoida).

Аристотелев фонарь отсутствует, как было ука
зано, у неправильных ежей — Spatangoida и Сан- 
siduloida, которые нередко называются поэтому 
Atelostomata, у остальных неправильных ежей 
(Gnathostomata) он или сходен с таковым правиль 
ных морских ежей, или состоит из низких маг 
сивных треугольных пирамидок и пяти узких 
изогнутых зубов (рис. 507). В этом случае челюсти 
никогда не бывают одинаковой величины.

У ископаемых морских ежей части аристотг 
лева фонаря сохраняются чрезвычайно редко и 
снаружи едва видны.

Все пластинки панцыря несут более или менее 
многочисленные, различно устроенные, крупные 
или мелкие и г л ы , сидящие на б у г о р к а х ,  и 

также гранулы. Обычно бугорки сидят на округлой или овальной гладкой, иногда 
углубленной площадке—ареоле, к которой прикрепляются мышцы иглы .Б у го р  
ки (рис. 508) имеют форму усеченного конуса и наверху несут круглую пуговк у 
(головку) — сочленовную поверхность, входящую в соответствующее углубление 
на нижней стороне иглы. Большие и вполне развитые бугорки называются пер 
вичными, меньшие по величине — вторичными, мелкие—третичными, очень мел
кие, иногда не вполне развитые, крайне многочисленные — миллиарными. У Ci

to p

Q ur a u r

о  a  г  i а. q

Рис. 506. Типы околочелюстного 
пояса. 1 — незамкнутые апофизы 
C idaris, 2  — незамкнутые аурикулы 
S a ler tia , 3  — замкнутые аурикулы 
D ia d em a . а  — амбулакральные пла
стинки, Ш!Г — аурикулы,! — интер
амбулакральные пластинки, ia p — 

апофизы (по Г р е г о р и).

Рис. 507. Аристотелев фонсрь. А — C lyp ea s te r  (по Л о в е н у). В  — C lvp ea s te r  
a eg yp tlcu s . а  — пирамидка, состоящая из двух половинок, спереди, Ь — поло

винка пирамидки сбоку.

daridae и правильных морских ежей первичные бугорки располагаются более или 
менее правильными меридиональными рядами от апикального поля до перистомы, 
Первичные бугорки бывают продырявленными, если сочленовная поверхность 
имеет центральную ямку, в которой помещается связка, прикрепляющаяся »г 
игле и придающая ей прочность, и непродырявленными; кренулованными, если 
боковая поверхность их с радиально расположенными ребрышками, и гладкими, 
если этих ребрышек нет. Иногда площадка или ареола, на которой сидит пор-
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имчиый бугорок, углублена, погружена ниже поверхности панцири, и ее наруж- 
Hi.iit край ограничен кольцом гранул. Гранулы пластинок панцыря имеют ни. 
ми правильных или полукруглых возвышений, они могут быть крупными и ла
нчей расставленными или очень многочисленными и разнообразными по ве
тчине. Каждый бугорок, кроме некоторых миллиарпых, несет иглу, которая 
•иминжно сочленена, вращаясь вокруг сочленовной поверхности, причемот ос- 
и«птпия бугорка отходит пучок радиальных 
мускулов, которые прикрепляются к осно- с
ими ню иглы. Иглы служат для движения и 
• ми защиты. В редких случаях иглы бывают 
фиксированными и вырастают прямо из пан- 
мир и (современный Podocidaris). Гистологи
ческие особенности игл, по Г е с с е ,  имеют 
имжиое систематическое значение. По вели
мте и строению иглы чрезвычайно разно - 
••прпзны (рис. 509) и бывают от едва замет
ных невооруженным глазом до огромных, 
с  V, м. длиной. Подобно бугоркам, разли
чаются первичные, вторичные, третичные и 
мм л л парные иглы.

И глы  обычно цилиндрические, или же 
•ми могут быть заостренными, булавовид
ными, кеглевидными, лопатообразными, ре
чи» грибовидными. У современных Echino- 
Ihuridae вторичные иглы с ядовитой железой. 
Ill in состоит из следующих частей: стержня 
мл и собственно тела иглы, удлиненной 
ми*IIки, которая отделена выступающим глад- 
мим или бороздчатым кольцом от головки— 
нижнего утолщенного конца иглы. Углу
бленная поверхность головки иглы сочле
няется с бугорком. Кольцевой валик над 
I пленкой служит для прикрепления ради- 
м мм и.lx мускулов иглы, идущих к ареоле 
бутрка. Иглы у правильных ежей обычно 
пил мине, сравнительно немногочисленные и

G Г К> р;

PF JP

Сне. 508. К терминологии амбулакральных 
(А) и интерамбулакральных пластинок (JA). 
К — головка бугорка с продырявленной 
гочленовной поверхностью, F —отвер
стие, Р — верхний край бугорка, Н  — по
груженная ареола, Н С  — граница ареолы, 
t t w  — кольцо гранул, P F — поровая зона, 
/Р — промежуточная зона без пор (по 

Б э з е р у).

d

е

Рис. 509. Иглы: a m о — C id a ris , 
с —R h a b d o c id a ris , d  — A croci- 
d a r is , e — P o ro c id a ris . К  — го
ловка с сочленовной поверхно
стью (a), h — шейка, S t  — стер

жень иглы, R  — кольцо.

••).м||илы10 расположенные, в то время как у неправильных ежей они обычно 
«м чипе, очень многочисленные и разбросаны без определенного порядка. У ряда 
•м мтишльных ежей часть игл превращена в плоский, лопатообразный, рою- 
ммш щишрат.

V S f H t i n ng o i da  очень мелкие булавовидные иглы, тесно сближенные, обра- 
Ю'»г у.пене ленты — ф а с ц и о л ы ,  которые находятся на определенных ча- 
* и >i |||цщ|.|ря. Перипетальные фасциолы окружают все петалоидные части ам- 

• шприц пи верхней стороне. Латеральные фасциолы, отходя от перипеталь-
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ных, соединяются под перипроктом. Анальные фасциолы окружают анальми 
отверстие, субанальные фасциолы, помещаясь под анальным отверстием, обрв 
зуют здесь замкнутое кольцо. Внутренние фасциолы пересекают амбулакры па 
разных расстояниях от апикального поля, окружая только передний амбулакр, 
маргинальные фасциолы окружают панцырь над амбитусом. Фасциолы, фушс 
ция которых еще не выяснена, имеют важное систематическое значение.

П е д и ц е л л я р и и  (рис. 510) представляют собой мелкие хвататель 
ные органы, вероятно измененные иглы и, подобно иглам, подвижно сочленен 
ные с бугорками. В типичном случае педицеллярия состоит из ножки или стер 
жня, шейки и головки. Головка образована тремя, реже двумя или четырьмя 
створками, которые могут закрываться и открываться благодаря мускулам, и 
нередко снабжена ядовитыми железами. Существует четыре основных типа ш- 
дицеллярий, которые имеют очень важное систематическое значение. Педи
целлярии служат для удаления грязи с панцыря, а главным образом для захва
тывания и умерщвления мелких личинок сидячих животных, которые без этом» 
поселялись бы на ежах; ядовитые педицеллярии служат для защиты от круп

ных врагов, например морских эвезд. В биоло
гии морских ежей педицеллярии играют важную 
роль.

С ф е р и д и и  — мелкие, сферической или 
овальной формы тельца, измененные иглы, веро
ятно несущие функцию органов осязания. Они 
имеются у всех современных морских ежей, кроме 
Cidaroida, и разбросаны частично или по всему 
панцырю на амбулакральных ареа.

О н т о г е н и я  морских ежей сопровожда
ется сложным превращением, в течение которого 
на теле свободно-плавающей личинки — эхино- 
плутеуса — выпочковывается зародыш морского 
ежа, развивающийся из вентрального и дорзаль
ного дисков, после чего большая часть тела ли
чинки разрушается. Ранние стадии развития мор** 
ских ежей во многих отношениях сходны с тако
выми офиур и морских звезд. Сходство с разви
тием криноидей является более общего характера 
и касается развития основных признаков типа 
иглокожих.

™.. „и* педицеллярия По мнению ряда зоологов, стадия «звезды» в
морского ежа, закрытая и откры- развитии морского ежа, когда зачаток его имеет 
тая; проксимальная часть стержня форму ПЯТИУГОЛЬНОЙ ЗВвЗДЫ С ПЯТЬЮ амбулакраМИ 

ней ражеьа (по о а с у). и с несколькими парами пластинок, расположен
ных радиально и интеррадиально вокруг рти, 

которые позже складываются в сложный аристотелев фонарь, имеет фило 
генетическое значение. Но в то время как у морских звезд вентральный и дор
зальный (актинальный и абактинальный) диски в равной мере принимают уча
стие в формировании тела морской звезды, у морских ежей актинальный диск 
дает начало всему телу ежа, низводя абактинальный диск, который первона
чально больше актинального, на степень апикального поля наверху панцыря. 
Для установления эволюции морских ежей большое значение имеют поздние 
стадии онтогенетического развития, касающиеся развития панцыря. Так, пн 
Д ж е к с о н у ,  роды палеозойских Perischoechinoida можно так расположить 
друг относительно друга, что последовательное развитие у них пластинок пан 
цыря от нижней стороны панцыря к верхней оказывается подобно тому, како«< 
наблюдается в онтогении у молодых современных индивидуумов. В онтогенотм 
ческом развитии апикального поля, перипрокта, перистомы, аристотелева фо 
наря и аурикул современных морских ежей, по Д ж е к с о н у ,  имеются cm 
дии развития, сравнимые с тем, что наблюдается у взрослых более примитивны* 
членов группы. Важными также являются изменения, которые претерпеваю! 
и другие части скелета, как, например, увеличение числа бугорков и д р у г и е  
признаки. Подобное значение имеют также постепенное уплощение панцыря 
некоторых Scutellinae и другие черты, связанные с развитием билатеральном 
симметрии неправильных морских ежей, проявляющих признаки строения и 
виде переходящих стадий, которые в качестве постоянных черт строения свой
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тонны более примитивным современным и ископаемым формам. Установлено, 
ни it онтогенетическом развитии неправильные формы, например род llcmiaster, 
и молодости построены правильно.

Морские ежи существенно отличаются от Pelmalozoa и среди Eleutherozoa от 
«••|к |сих звезд и офиур отсутствием рук. У них, как относящихся к подтипу 
l it ulherozoa, иной план строения, чем у морских лилий, но и от Asterozoa они 
| hi чаются тем, что все их тело отвечает актинальной, нижней половине тела 
\hlrruzoa, в то время как абактинальная часть, представленная у Asterozoa верх- 
'•'П половиной тела, низведена у морских ежей до степени небольшого апикаль
ного поля в центре верхнего полушария панцыря. Радиальные нервы, амбу- 
|цкральные и кровеносные сосуды у морских ежей находятся внутри панцыря, 
t m* у дистальной части амбулакральных пластинок, как у морских звезд, 
шчпдствие чего амбулакральные ножки проходят через пластинки, а не между 
ними. Аристотелев фонарь является образованием, свойственным исключительно 
морским ежам. Гомология основных частей скелета этих классов до сих пор 
ом потея не установленной окончательно.

Морские ежи являются животными бентоса (придонными), встречаясь от 
полосы отлива до глубин более 5000 м. Незначительные и средние глубины 
мори являются наиболее населенными морскими ежами. Многие виды встре
чаются в литторальной зоне. Типичными глубоководными формами являются
• пмейства Echinothuridae, Pourtalesiidae, Palaeopneustidae и др. Морские ежи 
ши пут часто более или менее общественно или собираются массами в период 
рипмпожения, нередко меняя при этом глубины, на которых они живут обычно. 
Оми чаще всего встречаются на песчанистом, а также глинистом грунте, реже 
♦шляясь обитателями скалистых берегов; нередко они закапываются в ил или 
ипеше, роя с помощью игл и зубов норы, другие же морские ежи сверлят зубами 
мрепкие горные породы. Некоторые морские ежи являются кораллофилами, 
«имущими на рифах. Одни морские ежи питаются мелкими морскими живот
ными, например мшанками, гидроидами, червями, рачками, другие питаются 
мпдирослями, захватывая добычу педицелляриями и соскребывая пищу зу- 
пнми; ежи, лишенные зубов, поедают ил и песок, подбирая пищу краями ко
шм пта.

Ьогатство форм современных морских ежей (более 800 видов) сильно усту
пим'!’ количеству ископаемых форм, которых известно более 2500 видов. Пан
цири ископаемых морских ежей часто отличаются исключительной сохран- 
ммггыо. Но и фрагменты панцыря, благодаря радиальному или двусторонне
• иммнтричному строению и в связи с этим повторению изомерных частей, часто 
и»ют мозможность точного систематического определения. Исключая некоторые 
шлгоночные типы (Cidaris, триас — ныне, Salenia, мел — ныне), морские 
♦•ти обычно характеризуются короткой геологической жизнью и поэтому часто
• л ужат руководящими формами.

Общепризнанной классификации морских ежей не установлено не только 
и отношении ископаемых форм, но даже и современных. Деление морских ежей 
ми I'nlcchinoideau Euechinoidea, Regularia (или Endocycloida) и Irregularia (или 
Ki'iH'ijcloida) не является естественным, почему не следует его и придержи- 
iiftii.rji. Согласно исследованиям над современными формами, в особенности
• ‘’южной и неестественной является группа Exocycloida. Здесь принята система, 
житиботанная по данным М о р т е н с е н а  и Д ж е к с о н а .  Отряд 
I’li Hinocystoida пришлось уничтожить, так как, согласно новым исследованиям 
Ч и и к и н с a, Palaeodiscus и Echinocystis, составлявшие этот отряд, по своему
• • |м 1П11ПЮ укладываются в существующие семейства отряда Perischoechinoida. 
••••т отряд помещен не в конце системы, как делал Д ж е к с о н ,  но в начале, 

■ ми как относящиеся сюда формы с большим и неустановившимся числом ря- 
•"М и днетинок в амбулакрах и интерамбулакрах, согласно общим основным прин
ципам в морфологии, следует считать примитивными формами. Из отряда Peri- 
nHntrlunoida выделено сем. Archaeocidaridae, так как, согласно новой моно
графии М о р т е н с е н а ,  оно принадлежит к отряду Cidaroida *.

• г, благодарностью надо отметить, что данные о морских ежах меловых п эопеновых
• • imm.mi'MmH Мангышлака преимущественно были получены от М. В. Б а я р  у н а  с а , предо-
• |«ими11мч о тик же экземпляры и фотографии для изготовления рисунков.
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Панцирь правильный, твердый, более или менее шарообразный. А  из двух* 
IA  — из одного ряда не черепицеобразных пластинок . Амбулакральные пла• 
стинки с парой пор посредине. Челюсти (?). Перипрокт в апикальном подл.

1. Отряд Bothriocidaroida  D u n c a n

• Рис. 511. Bothriocldaris pahlenl Schmidt. Нижний силур. /  — сбоку, 
2 — апикальное поле, 3 — перистомальные пластинки. Интерамбула

кральные пластинки заштрихованы.

5
Рис. 512. Bothriocldaris archalca Jackson. Нижний сил>к о. Даго. А — два ряда (а и Ь) гексагональный 
пластинок в каждом амбулакре и один ряд гексагональных пластинок в каждом интерамбулакры 

I—V — амбулакры, 1—5 — интерамбулакры. В — апикальное поле (по Д ж е к с о н у ) .

состоящем из 5 больших глазных и 5 очень мелких генитальных пластинок. Мп 
дрепорит (на одной из глазных пластинок) лежит радиально. Нижний силур 1

1 Амбулакры и интерамбулакры сокращенно обозначаются А и IA.
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Единственный род Bothriocidaris Eichw. (рис. 511 и 512) из нижнего силура 
Эстонии с тремя видами, В. archaica, B.pahleni, В. globulus, является наиболее 
фепним представителем морских ежёй. Панцырь маленький, с немногими 
мелкими иглами. Перистома только с амбулакральными пластинками. Глаз
ные и генитальные пластинки без пор. Bothriocidaridae обычно рассматри- 
шиотся как наиболее примитивные морские ежи, которые вымерли, не дав 
после себя потомства. В последнее время М о р т е н с е н  стал отрицать 
принадлежность Bothriocidaris к морским ежам, так как: 1) морфологическое 
шачение пор его не выяснено, 2) мадрепорит лежит радиально, 3) генитальные 
пластинки без пор и не являются частями апикальной системы, 4) не доказано 
«у шествование челюстей. М о р т е н с е н  считает Bothriocidaris высокоспециа- 
пюированным отпрыском цистоидей диплопорит. Однако, большинство авторов 
не согласно с толкованиями М о р т е н с е н  а.

Cg m . Bothriocldaridae Schmidt

2. Отряд JPerischoechinoida  М’ Соу
Панцырь правильный, перипрокт в апикальном поле. А  с 2 — 20 рядами 

простых пластинок. 1А с 3— 14 рядами пластинок. Пластинки могут быть 
черепитчатыми. Все глазные пластинки соприкасаются с перипроктом, гени
тальные пластинки мелкие, обычно больше, чем с одной порой, мадрепорит 
обычно незаметен. Перипрокт 
покрыт многими толстыми 
пластинками. Имеются пер
вичные амбулакральные пла
стинки на перистоме, пер- 
шинные интерамбулакральные 
пластинки лежат в базико- 
роиальном ряду. Перистома 
си многими рядами только ам
булакральных пластинок или 
и с неамбулакральными пла
стинками. Аристотелев фо
на рь наклонен и состоит из 
40 частей, зубы с желобком.
Обычно первичные и вторич
ные или только вторичные 
челы, первичные бугорки npq- 
•1ы умоленные, вторичные — 
црпуоОырявленные. Силур —
1|0|>МЬ.

I, Сим. Echinocyetidae Gregory 
(оmend. Hawkins)

Рис. 513. E ch ln ocvstis  р от и т  Wyv. Thomson. Верхний силур.
(о)Шотландия. Вид'с апикальной стороны. Глазные пластинки (

I — V — амбулакры, У—6  
кин с у  и Гемптону) .

заштрихованы, т  — мадрепорит. I — V — амбулакры, У—6  — 
интерамбулакры. X 1.5 (по а  а в i

Панцырь яйцевидный из 
топких пластинок. Пери
прокт в апикальном поле. А  
•nliipiubno — из 4, адапикаль-
по из 2 рядов пластинок, 1А с 8 — 12 беспорядочными рядами пластинок. 
I нииыс пластинки крупные, шестиугольные, генитальные, кроме массивного 
м.нipvunpuma, неизвестны. Пластинки панцыря тонкие, обычно однобугорчатые. 
Пусоуки мелкие, но выдающиеся. Силур.

Hekinocystis Wyv. Thomson (Cystocidaris Z itt.) (рис. 513). Известен один род 
и (ним видом — Е. ротит Wyv. Thomson. Верхний силур. Шотландия.

2. Свм. Lepidoceritridae Lov6n
Панцирь шарообразный или сплющенный. А  с 2, 1А с 5 — 14 рядами пласти-

....  Первичные интеррадиальные пластинки в базикорональном ряду, базис
•момр.фл не резорбирован. Глазные пластинки соприкасаются с перипроктом, 
мннм<мьнш' со многими порами каждая. Перистома со многими рядами 

him iMiti амбулакральных пластинок. Иглы мелкие, эксцентрично расположен
и е



ные. первичные и вторичные или только вторичные. Верхний силур, девон, 
карбон.

Koninckocidaris Dollo et Buissert. Панцырь высокий, видимо шаровидный. 
Амбулакральные пластинки равны Vs* или Va высоты интерамбулакральных.

Рис. 514. а —Lepidocentrus г he nanus Веуг. Отпечаток внутренней стороны панциря с аристо 
телевьш фонарем. Девон. Нат. вел. (по Мюллеру) .  Амбулакры (А) состоят из низких пла
стинок, интерамбулакры (ia) — из пяти рядов пластинок, b—d—Lepidocentrus miilleri Schultze. 
Девон, известняк, Эйфель, b—часть амбулакра, увел.; с—несколько интерамбулакральных пла
стинок, находящих друг на друга, нат. вел.; d—две изолированные интерамбулакральные пла

стинки, нат. вел.

Двойные поры расположены унисериально. IA  с 7—8 рядами пластинок. Верх 
ний силур, Сев. Америка; нижний карбон, Бельгия.

♦Lepidocentrus Mull. (рис. 514). Панцырь высокий,шаровидный. А  узкие, с

Рис. 515. Hyattechinus pentagonus Jackson. Нижний карбон, Пенсильвания. С верхней стороны. D, В, J, И 
и У7—амбулакры с двумя рядами амбулакральных пластинок каждый, А , I, G, Е  и С—интсрамбулммрм 

с 14 рядами интерамбулакральных пластинок каждый. X 1.8 (по Джексону) .
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Рис. 516. H ya ttech ln u s  e leg a n s  Jackson. Турнэ, Бельгия. С нижней 
стороны: в центре видны части пирамидок аристотелева фонаря, а , 
Ь — два ряда амбулакральных пластинок в каждом амбулакре.

Обозначения те же. что и на рис. 515. X 2 (по Дже кс ону) .

U рядами низких пла-
• липок, с одной парой 
imp на пластинке; вы- 
мгт амбулакральных 
пластинок равна */в вы’
• I • гы интерамбулак- 
ральпых. Двойные поры 
рипюложены унисери
ал (.по. 1А с 5—11 ря
дами ромбических или 
I ип стн угольных giuiacTH- 
imic. Девон, Германия; 
шпоп и нижний кар
бон, Сев. Америка.

llyattechinus Jackson 
(рис. 515 и 516). Пан- 
цырь сдавленный, пло
ским, в амбитусе крут
ни П, пентагонал ьный
или клипеастровидный.
А “ -вентрально широ
ким, петалоидные, уз
ким—дорзально. Двой
ным поры расположены 
нисериально. 1А с 
I—14 рядами тонких, 

уиких пластинок. Ниж- 
ииМ карбон. Бельгия,
Они. Америка.

Pho lidechinus J  ack- 
шп. Панцырь высокий, 
нтровидный. А  узкие, 
тоПные поры располо- 
'Кнпм бисериально. IA  с 9—10 рядами 
пластинок. Имеются только вторичные 
мглы и бугорки. Нижний карбон. Сев 
Дмсоика.

I)eneechinus Jackson. А  с 2 рядами 
и каких пластинок, черепитчатых адо- 
piun.no, IA  с многими рядами пласти
нок , черепитчатых адапикально. Интерам- 
пулакральные пластинки с несколькими 
мелкими продырявленными первичными 
бугорками, с тонкими длинными первич
ными иглами; вероятно, имеются и вто
ричные бугорки. Нижний карбон. Бель
гии.

TVomquistellus Berg (Leptechinus Torn- 
»iii ). Известны только пластинки. Девон.
1и|1МИ11ИЯ.

Palaeodiscus Salter (рис. 517). Панцырь
• ани кчшый, когда он раздут— круглый, 
и пятиугольный, когда он спавшийся.. 
Лнякальное поле и перипрокт неизвестны:* 
Перистома покрыта тонкими амбулак-
I"»’п.нмми пластинками, челюсти сильные.
II/ни типки панцыря тонкие, покрыты 
многочисленными мелкими бугорками. А  
•» лиумя рядами пластинок, широкие 
mmpiun.Ho, более узкие адапикально. IA  
приблизительно с 8 рядами пластинок 
у и мбитусп; пластинки на нижней по
лонимо пшщыря крупные, многоуголь-

Рис. 517. P ala eo d iscu s  fe r o x  Salter. Верхний 
силур, Шотландия. Часть, покрытая мелкими 
иглами, является наружной стенкой верхней 
половины панцыря, остальная часть — внут
ренняя поверхность нижней полоевны панцы
ря. А —амбулакры, JA  — интерамбулакры, В — 
частя аристотелева фонаря. X 2 (по Хав-  

к и н с у  и Гемптону) .
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ные, на верхней половине панцыря мельче и выпуклые. Известен один в 
Р. ferox Salter. Верхний силур. Шотландия.

3 . С е м . P a la e e c b in id a e  М'Соу
Панцирь эллиптический, шаровидный или почти шаровидный. А узки 

( 2 — 12 рядами пластинок, двойные поры расположены в один, два или мно
рядов. 1А с 3 — 11 рядами пластинок. Пластит 
не черепитчатые, но амбулакральные пластит 
на адрадиальных швах налегают на интерамб\ 
лакральные. Первичные интеррадиальные пд< 
стинки резорбированы. В связи с развитием ш 
ристомы резорбируется один ряд только инте] 
амбулакральных пластинок. Все глазные пм  
стинки соприкасаются сперипроктом, генитальны 
пластинки с 3 — 5 порами каждая. Перистом 
со многими рядами амбулакральных пластина 
и несколькими рядами неамбулакральных пласти

Рис. 519. P alaeecM n us q u a d r iser la lis  Wright. Нижний карбон. Ирландия. А —диаграмма панцыря. Няг 
вел. В  — апикальное поле. X 2- Реставрация отмечена пунктирными линиями. С — ’

Увел, (по Дже кс ону) .
- часть амбулакра.
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•«ж. Имеются вторичные иглы и непродырявленные мелкие бугорки. ? Силур 
ицрГюн.

Pnlaeechinus М'Соу (рис. 518 и 519). Панцырь почти шаровидны!!. А 
Iiiidir, каждый из двух рядов первичных амбулакральных пластинок, двойные 
•м|и.| расположены унисериально по бокам амбулакра. IA  с 4 — 6 рядами 
•нип-инок. Этот низший род в отношении деталей амбулакров сходен со ста
ми ми развития высших родов этого семейства. Нижний карбон, Европа, 

• им. Америка; средний и верхний (?) карбон, Подмосковный басе.; верхний 
>«М||Г)011, Самарская лука.

Г и*1 МО. lo ven ech im is  sep ttes  Jackson. Нижний карбон, Миссури. 
'4Н1|1«ммя панциря. Из амбулакров (А ) только III изображен 
4и*мм1 |мо. JA —интерамбулакры, £• —генитальная пластинка, 
** МА1НЛИ пластинка, а, Ь — два срединных ряда амбула- 
Ц’мьмы! пластинок, /—7 —ряды пластинок интерамбулакров, 
Ч Анапе крупные, семисторонние пластинки, к которым примы- 
•im( мнпме ряды пятиугольных пластинок. Увел, прибл. Vs (по 

Джексону) .

Рис. 621. M elon ech in u s m u ltip o ru s  
(Norwood et Owen). Нижний карбон, 
Миссури. А  — панцырь сбоку, с 
глубокими бороздками (f). В  — 
часть апикального поля с прилегаю
щими частями амбулакров и ин
терамбулакров. С — часть амбу
лакра (am ) и интерамбулакра (id); 
а  — анальное отверстие, g  — гени
тальные, о — глазные пластинки. 
Увел, указано на рис. (по Штейн-  

м а н у).

Мшиюуа Pomel. А  с 2 рядами пластинок, двойные поры расположены 
ми»|1Иплы1о. IA  с 4—9 рядами пластинок. ? Силур, Англия; нижний карбон,
' »н Мирина и Сев. Америка.

hwvnechinus Jackson (рис. 520). А  с 4 рядами наружных и внутренних
• ■'■ун'интинок, двойные поры расположены бисериально. IA  с А—7 рядами 
•••и I Mimic. Нижний карбон. Зап. Европа, Сев. Америка.

nltfiu/torus Meek et Worthen. A  c 4 рядами наружных и внутренних
• ii ии гмиок и изолированных пластинок; двойные поры расположены, 
» MiM'pmuibHo. IA  с 4— 9 рядами пластинок. Нижний карбон. Сев. Аме-
» И»*••

* Melon echinus Meek et Worthen (Melonites Norwood et Owen) (рис. 521). 
(Min«niu |||ц|)ппи:и1ый панцырь. A  c 6 — 12 рядами пластинок; кажлый А  обра-

•.........кружными и внутренними полуплавтинками и 1—4 неправильными
'H'imh 1мм./|11роппш!ых пластинок; двойные поры—полисериальны. A . IA  с 3— 

и ркипми пластинок. Нижний арбон, Зап. Европа и Сев. Америка; средний и
ЗГ)3II....... II. 72Г»



верхний карбон Подмосковного басе. Известно несколько видов. Каждый пид 
Melonechinus обнаруживает стадии развития амбулакров, сходные с взрослыми 
особями всех низших родов и низших видов этого семейства.

4. Сем. Lepidesthidae Jackson
Панцирь эллиптический, шаровидный или почти шаровидный. А  с 2 — 

рядами пластинок, IA  с 3—13 рядами. Пластинки черепитчатые. Дервич 
ные интеррадиальные пластинки в базикорональном ряду. Базис панциря и» 
резорбирован. Обычно все глазные пластинки соприкасаются с перипроктом 
генитальные пластинки с 1 или многими порами. Перипрокт покрыт мин 
гочисленными массивными пластинками. Перистома с многими рядами толь*» 
амбулакральных пластинок. Первичные иглы с продырявленными бугорками 
обычно эксцентрично и неправильно разбросаны на интеррадиальных пластай 
ках. Имеются вторичные иглы с бугорками или только последние. Девон - 
пермь.

Lepidcchinus Hall (Rhoechinus Keeping). А  узкие, каждый с 2 рядами или 
стинок. 1А широкие, каждый с 4 — 8 рядами пластинок. Имеются толью»

вторичные бугорки. Генитальные пластинки, 
насколько известно, с одной порой каждая 
Нижний карбон. Зап. Европа и Сев. Америки 

Этот род, наиболее примитивный в семой 
стве, сходен с Palaeechinus, от которого отлм 
чается тем, что пластинки у него налегают ю 
репицеобразно.

Perischodomus М'Соу. Панцырь высокий 
шаровидный, А  узкие, каждый с 2 рядам»» 
низких пластинок, 1А  широкие, каждый » 
4 рядами пластинок. Пластинки сильно чор* 
питчатые. Эксцентричные продырявленные пор 

- вичные бугорки и вторичные бугорки находлтш» 
на интерамбулакральных пластинках. Гм?и 
тальные пластинки с многими порами. Нижний 
карбон. Англия, Сев. Америка.

Perischoddaris Neumayr. Панцырь шар»» 
видный. А  широкие, каждый с 6 рядами 
пластинок, IA  с 5 рядами пластинок. 11 ли» 
тинки, повидимому, отчасти черепитчатые. Эн» 
центрично расположенные продырявлен мин 
первичные бугорки находятся на некоторы* 
дарадиальных пластинках. Генитальные пли 
стинки с бугорками с 3—в порами. НижииЙ 
карбон. Ирландия.

Proterocidaris Коп. i  с 4 рядами пластинок, IA  с 12—13 рядами. IIли 
стинки сильно черепитчатые. Мелкие первичные и вторичные бугорки и иглы 
на интерамбулакральных пластинках. Нижний карбон. Бельгия.

Lepidesthes Meeket Worthen (Hyboechinus Worthen et Miller) (рис. 522 и 6¥й) 
Панцырь почти шаровидный или эллиптический. А  очень широкие, каждый 
с 8 — 16 рядами пластинок, IA  узкие, каждый с 3—7 рядами пластин»»и 
Пластинки однообразные и сильно черепитчатые, при чем амбулакральны» 
правильной, ромбической или гексагональной формы. Имеются только ни» 
ричные бугорки и иглы. Верхний девон, Англия; нижний карбон, Англии 
Сев. Америка; карбон, Сев. Америка; нижний, средний (и верхний?) карОмн 
Подмосковного бассейна.

Этот род обладает бблыпим количеством видов и бблыпим геологическим 
распространением, чем другие роды этого семейства.

Pholidoddaris Meek et Worthen (Protoddaris Whidborne). Панцырь niniin 
видный. А  сравнительно широкие, каждый с 4 — 6 рядами пластинок. IA * 
5 — 6 рядами пластинок. Пластинки сильно черепитчатые. Амбулакральны» 
пластинки круппые вентрально, мелкие—дорзально. Первичные и вторичны» 
иглы и бугорки. Верхний девон, Англия; нижний карбон, Зап. Евро ни и 
Сев. Америка.

Meeltechinus Jackson. Панцырь шаровидный. А с 20 рядами шшетинпй. 
854

Рис. 522. Lepidesthes coreyi Meek, et 
Worthen. /, A, С — интерамбулакры, D, 
У, В — амбулакры. Нат. вел. (по 
Ми ку ,  В о р т е н у  и Дже кс о н у ) .



IА с, 3 рядами пластинок. Пластинки однообразные и сильно черепитча- 
• Ы1». Мол кие первичные бугорки и иглы, расположенные центрально на ам- 
нул акральных и интерамбулакральных пластинках, с вторичными бугор
ки ми и иглами. Зубы дистально зазубрены. Пермь. Сев. Америка.

!)гпт род с одним видом является геологически позднейшим в этом семой- 
ниа, при чем Д ж е к с о н  считает его одним иэ наиболее специализированных

Ии*. MS. Lepidesthes collettt White. Нижний карбон, Индиана, Сев. Америка. Видны иадрепорит (т) и 
перипроктальные пластинки. X 21/* (по Д ж е к с о н у /

(!) морских ежей. У него, единственного среди палеозойских морских ежей, 
пни сны педицеллярии.

I^mmierochinus Jackson. Панцырь гигантских размеров, свыше 300 мм. в 
•инмотро, пентагональный, лопастной в амбулакрах и с синусами, отвечаю
щими иптерамбулакрам. А  широкие с многочисленными рядами пластинок, 
Ы широкие, со многими рядами черепитчатых мелких, интерамбулакральных 
и ми I inn >к. Иглы мелкие, многочисленные. Сильный аристотелев фонарь. Ниж- 
"ИЙ карбон. Бельгия.

1>тот род в семействе Lepidesthidae выделяется большим количеством амбу- 
жмрм.мы1ых и интерамбулакральных пластинок. Гигантскими размерами он 

м|ншпгхп/111т всех современных и ископаемых морских ежей.
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3. Отряд C id a ro id a  Duncan
Панцирь правильной, обычно шарообразной формы, эндоциклический, аналъ 

ное отверстие в центре правильного апикального поля. А. с 2 рядами 
пластинок, IA. обычно с 2 рядами или реже 4 — 8 рядами пластинок. Пла 
стинки панциря черепитчатые или чаще прочно соединенные швами. Амбула 
кральные пластинки простые, двойные поры обычно расположены унисериальпо, 
реэ/се чередующимися двойными сериями (рядами). Первичные интерамбула 
кральные пластинки резорбированы в связи с развитием перистомы. Апикаль 
ное поле правильное, перипроктальных пластинок нет. Перистома покрыта 
многими рядами черепитчатых амбулакральных и интерамбулакральнш 
пластинок, рсоюе только амбулакральных. Нет наружных жабер, нет лея 
берных вырезов на перистоме. Аристотелев фонарь обычно прямой, пирамидки 
с гладкой верхней поверхностью; зубы с желобком. Имеются органы Стевардп, 
Каждая интерамбулакральная пластинка с одним большим первичным бугор 
ком (с иглой), окруженным обычно колыц>м мелких вторичных бугорков 
(с вторичными иглами). Бугорки обычно продырявленные, часто кренулованные, 
окружены ареолой. Первичные иглы покрыты кортикальным слоем. Сферидисв 
пет. Педицеллярии только двух сортов—глобиферные и трезубые. Девон—н ы н е .

1. Се м . A r c h a e o c id a r id a e  М’Соу
А с 2 рядами пластинок, IA  с 4 или более рядами пластинок. 

Пластинки панцыря черепитчатые. Амбулакральные пластинки черепитчатые 
адорально и прикрываются соседними интерамбулакральными пластинками; 
интерамбулакральные пластинки черепитчатые аборально и латерально, 
Аристотелев фонарь наклоненный. Глазные, генитальные пластинки и пери

Рис. 524. Archaeocidaris wortheni Hall. Каменноугольный известняк, Миссури, а — часть нижней cm 
ро ы панцыря с аристотелевым фонарем. Пластинки, покрывающие амбулакры (А) и интерамбулаарм 
(JA), переходшт на перистому. К — части аристотелева фонаря. Ь — интерамбулакральная пластина а 
сверху и сбоку, а — продырявленная головка бугорка, р — бугорок сбоку, Т — ареола, о — колмю 

зернышек, с — часть амбулакра, увел, d  — игла в нат. вел. (по Д ж е к с о н у  и Г о л л у ) .

прокт известны недостаточно. Остальные признаки семейства совпадают 
с признаками отряда. Девон — пермь.

С несомненностью сюда относятся Z рода: Archaeocidaris и Nortonechinun
* Archaeocidaris М’Соу (рис. 524 и 525). Панцырь шаровидный, сдавленны ГГ 

Амбулакральные пластинки сходные, одинаковой высоты, с одной парой imp 
В каждом IA  но 4 ряда интерамбулакральных, умеренно черепитчатых плнгги 
нок. Крупные первичные бугорки продырявленные и находятся в углублен 
ной ареоле, они окружены кольцом зернышек. Первичные иглы простые, не 
расширенные на концах, сильные, цилиндрические, часто с шипами. Карбон, 
пермь. Зап. Европа, Сев. Америка, Индия, Австралия, Шантунг. Из средне и 
верхнекаменноугольных отложений Европ. части СССР известно более 10 нн 
дов этого рода (Мячково, Самарская лука), из них наиболее известным видом 
является A . rossica Buch.
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Nortoncchinus Thomas. В каждом I А  около 12 (или 14) сильно чоррнитчатых 
ммтгрнмбулакральных пластинок. Первичные иглы расширены на к шцах. 
fltamii. Айова, Сев. Америка.

Xcnoddaris Schultze. Панцырь неизвестен, описаны булавовидные иглы. 
’1**11*»м. Германия. Возможно, что этот род относится к сем. Archaeocidaridae; 
Mnrtnncckinus, судя по форме игл Xenoci- 
tUiris, мероятно, идентичен с последним.

Ixpidoddaris Meek et Worthen из ниж- 
и н т  карбона Сев. Америки относится или 
•* пчи. Lepidesthidae или, может быть, к сем. 
txpidocentridae.

Hocidaris Desor из девона Германии из-
и1 и недостаточно, равно как и Permod- 

iIhi is Lambert. Cidarotropus Pomel является 
прогтым синонимом Archaeocidaris.

2. С е м . Cidaridae Gray
Панцирь правильный. А  с двумя рядами 

пн.пт.с, простых амбулакральных пласти- 
**«»ь. 1А с двумя рядами пластинок, кроме 
pana Tctracidaris, который имеет у амби- 
"I цт по 4 ряда интерамбулакральных пла
стинок. Пластинки панциря соединены проч
ными швами, более или менее черепитча
тые лишь у наиболее древних форм. Каж
дый IA с 2 рядами больших, сильных бугор- 
•<ж1 Иглы очень сильные. Генитальные и глаз
ные пластинки катсдая с одной порой. Глаз
ные пластинки или разобщены с перипрок- 
тнм. или соприкасаются с ним в следующей 
" пел питательности: V, затем 1, IV, 111, I I  
«ми I, IV. I I ,  111. Апикальное поле у иско
паемых форм сохраняется редко. Мадрепорит обычно незначительно больше 
•*14г н г  генитальных пластинок. Перипрокт обычно правильный, пятиуголь
нын Остальные признаки совпадают с признаками отряда. Пермь — ныне; 
мим пмум развития в юре и мелу. Современные представители распространены 
преимущественно в Малайском архипелаге.

Рис. 525. Archaeocidaris rossica Buch. Ниж
ний карбон, Мячково, Москва. Почти пол
ный, несколько продавленный экземпляр 
сверху. Оргииал в Мюнхене. В центре не
сколько мелких пластинок перипрокта (Р); 
а , Ь — пластинки амбулакров; 1, 2, 3, 4 — 
ряды пластинок интерамбулакров; W  — 
молодые, еще непродырявленные бугорки.

Нат. вел. (по Дже к с о н у ) .

1 . П о д с е м . S t r e p t o c i d a r i n a e  Lambert
Пластинки панцыря черепитчатые и косо сочлененные или соединенные 

и рпчнмми швами, что наблюдается у мелких форм. Двойные поры расположены 
♦* "Она ряд. ? Карбон, триас.

1 Miocidaris Doderlein—пермь, лейас, триас, Зап. Европа. М. cannoni Jack- 
-•II Найден в нижнем карбоне Сев. Америки, но, согласно М о р т е и с е н у, 
•♦рмнн iложность этой формы к роду Miocidaris вызывает сомнения.

Tnadocidaris Doderlein. Панцырь маленький или средней величины. Первич
ные бугорки продырявленные, некренулованные. Поры несопряженные. Триас, 
и» и Европа.

MiUroddaris Doderlein. Панцырь очень мелкий, пластинки его, повиди- 
инму, неподвижные. Первичные бугорки продырявленные, некренулованные. 
ipiinr. :j;m. Европа.

I pUwidaris Lambert et ТЫёгу. Очень мелкие формы. Триас. Италия.
Anaulocidaris Z i t t .— триас, Зап. Европа.

2. П о д с е м . S t e r e o c i d a r i n a e  Lambert
II шетинки панцыря соединены прочными швами, формы крупные; двойные 

ннрц расположены в один ряд, сопряженные или несопряженные. Первичные 
и.чм очень разнообразной формы. Первичные бугорки кренулованные или не- 
* I(сипитанные. Мелкие и  крупные формы. Юра — ныне.
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Главная масса Cidaridae относится к этому подсемейству.
Stereocidaris Pomel (=  Typoddaris Pomel, Phalacrocidaris Lambert, Anomoo^

Рис. 526. C idaris  co ron ata  Qoldf. Верхняя юра, Вюртемберг. A  — панцырь сверху с хорошо 
сохранившимся апикальным полем. В  — сбоку. С — часть амбулакра в увел. виде. D  — 

частично реставрированный панцырь с иглами.

Рис. 527. C id a ris  tr ib u lo id e s  Lam. Ныне. Перистома покрыта 
радами амбулакральных (А ) и интерамбулакральных (JA ) пла

стинок. Увел.

С

Рис. 528. Иглы, а  — C id a ris  atnh 
Agass. b — C id a ris  d o rsa ta  Вгявн,
3)иас, St. Cassian, Тироль, r 

id a r is  f lo r ig e m m a  Phill., Англия 
S t  — стержень, h  — шейка, If 

кольцо, К  — головка.

darts Agass. e t H. L. Clark). Панцырь прочный, очень сильно бугорчатый. А ем* 
чительно извилистые. Двойные поры сопряженные. В IA  редко более 7 плптй 
нок в вертикальном ряду. Первичные бугорки кренуловаиные. Первичные
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•и 'ii.I часто на конце искривленные. Средний и верхний мел, эоцен, много
• и|1|м<монных видов. Встречается в верхней юре Крыма (St. marginata Goldf., 
f1 malum Gras).

( 'ularis Leske (=  Orthocidaris A. Agass., Dorocidaris A. Agass.) (рис. 52G—528). 
IIhhni.ipb несколько сплющен сверху и снизу, но может быть шаровидным. 
А не по, несколько извилистые или почти прямые. Каждая пластинка с одной 
••и|иIп несопряженных пор. Каждый IA  в вертикальном ряду имеет от 5 до 15 
и ни Iинок. Апикальное поле большое, перистома несколько меньше. Первич
ный г» у горки гладкие. Первичные иглы более или менее ясно игольчатые. Триас, 
при, мол, третичный период, ныне. Много форм в юре, триасе и эоцене.

ihnT род в прежнем объеме содержал более 200 видов, и хотя в настоящее 
прими из него выделено несколько родов, все же род Cidaris остается весьма
• ..ирным. Виды этого рода известны из белого мела Сведне-Волжского края,
iM.pxiiero мела 'Днепропетровской обл.# из оолитового известняка Харьков- 
I мпП обл. значительное количество видов описано из нижнего и "верхнего 
мили Крыма (С. enijalensis, С. theodosiae Weber и др.). Встречаются в верх
ним мглу Закрепил (С. tschakurganiae Bajarunas).

I mi ft 711. R h a bdoc idaris  cau casica  Papp. Верхняя юра. Кавказ. А — сбоку, В  — снизу (по Паппу) .

Vlvgiocidaris Pomel. А  простые, поры несопряженные. Первичные бугорки 
••1»1Ч1ул<тайные, продырявленные. Первичные иглы с сравнительно длинной 
•чпИкиП, булавовидные. Триас — эоцен, миоцен, плиоцен. Наиболее часты в 
’ |»1'1 игИ и верхней юре. Значительное количество видов этого рода известно 
•щ нижнего мела и верхней юры Крыма (Р. kuchkaiensis, Р . biassalensis, 
Г lam fur ti Weber).

I'aracidaris Pomel — юра — нижний мел. Виды этого рода встречаются в 
•-н|иний юре и нижнем мелу Крыма (Р. florigemma Phill., Р . vallata Quenst. 
н ip.y

I'alycidaris Quenst. А  прямые, поры не сопряженные. В IА  около 15 пла- 
• нпик и вертикальном ряду. Бугорки продырявленные, кренулованные. Б

• •им*|1пмбулакральных средних линиях имеются желобки или ямки. Первич- 
"| ц и гIы, повидимому, тонкие, в шипах. Средняя юра.

ttalnnocidaris Lambert. Поры несопряженные, первичные бугорки проды- 
I mi n ннмп, некренулованные. Первичные иглы очень толстые, желудеобраз- 
....  Триш* — юра, верхний мел. У нас этот род известен из нижнего мела
| |  | I (МП.

Unuuuidaris Desor. Панцырь высокий, с многочисленными пластинками. 
I Ишим. Области медиальных швов обеих ареа погружены и образуют с

• • рнини тльпыми швами зигзаг с ямковидными углублениями на £глах-
Ним*

♦Khithdocidciris Desor (рис. 529—531). Панцырь большой, вздутый. Ареа с 
н.*|м!мп шире, чем у Cidaris; поры каждой пары сопряженные и широко рас
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ставленные. А  более или менее сильно извилистые. Бугорки большие, силi.ни 
кренулованные и более многочисленные, чем у Cidaris. Иглы очень длинны*.

цилиндрические или призматиче- 
а ские, часто с шипами, или расши

ренные в широкие пластинки. Юра, 
мел, эоцен. Главное распростране
ние в юре и мелу, менее обычны в 
третичное время, вымирают в эо
цене. Отдельные виды достигают 
значительных размеров. Виды этого 
рода встречаются в верхней юре 
Кавказа (Rh. caucasica Рарр, рис.
529, идр.) и в значительном коли
честве форм (около 15 видов) в 
верхней юре и нижнем мелу Крыма 
(Rh. arginensis, Rh. buraganensis, Rh. 
yallensis Weber и др.), а также в 
нижнем мелу Московской обл. и 
Средне-Волжского края.

Leiocidaris Desor сходен с Rhab- 
docidaris, но бугорки некренулован- 
ные. Иглы большие, гладкие, ци
линдрические. Средняя юра, мел, 
эоцен, миоцен. Виды этого рода 
встречаются в нижнем мелу Крыма 
(L. karakaschi Weber) и Туркмен
ской ССР.

Porocidaris Desor (рис. 532). А 
широкие и прямые, поры сопряжен
ные, широко расставленные. Пер

вичные бугорки продырявленные и кренулованные, ареолы 
овальные, с радиальными бороздками, которые -иногда на пе
риферии кончаются порами. Иглы сплющенные, с зазубрен
ными краями. Эоцен, ныне. Современные виды, ранее опи
санные под этим родовым названием, принадлежат другому 

роду — Poriocidaris Mortensen.
Cyathocidans Lambert—верхний мел, эоцен, 

миоцен.
Tylocidaris Pomel — средний и верхний

Рис. 530. R h abdoc ldarls  < forbi• 
g n ya n a  Desor. Верхняя белая юра, 
Бавария, а  — кусок панциря в нат. 
вел., b — амбулакральные пластин

ки, увел.

щ

j ; . v Y

is /\|

Ъ г -j

Ы'Л

ш

мел.
Histocidaris Mortensen, Poriocidaris Mor

tensen, Stylocidaris Mortensen, Phyllacanthus 
Brantd. Современные ролы, представленные 
многочисленными видами.

и 
и

Рис. 531. Rfuib 
d o c id a ris  hortl 

da  Merlan. 
Игла. Доггер.

3. Подсвм. D i p l o c i d a r i n a e  J . W. Gregory
Пластинки панциря соединены прочными швами. Двои 

ные поры расположены в каждом А  в два ряда. Поры го 
пряженные или несопряженные. Первичные иглы цилииори 
ческие, бугорки кренулованные. Юра — нижний мел.

Diplocidaris Desor. Панцырь большой, шаровидный. А 
узкие, прямые, с каждой стороны с двумя рядами более или 
менее чередующихся, очень многочисленных и густо рис 
положенных двойных сопряженных пор. 1А широкие, * 
7 — 8 пластинками в каждом ряду. Первичные бугорки бо.'И» 
шие, продырявленные, с ареолами. Первичные иглы цилим 
лрические, скорее короткие. Апикальное поле значится мш 
меньше перистомы. Юра, нижний мел. Зап. Европа, СССР 
Несколько видов этого рода найдены в верхней юри и 

нижнем мелу Крыма (В. retowsky Weber и др.).
*Tetracidaris Cotteau (рис. 533). А  прямые, умеренно широкие, apeu е in*

Рис.532. P oroc idaris  
sch m ied eli Ooldf. 
НуммулитовыА из 
вестнякблиз Каира 
Интерамбулакраль 
ная пластинка с про 
дырявленным бу 

горком и игла.
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Iшми вдавлены, двойные несопряженные поры расположены неполностью 
'•псериально (в два ряда); ареа без пор, узкие, в гранулах, с рядом гладких 
мелких бугорков, расположенных вблизи поровых зон. IA  с 4 рядами пла-

а b

Рис. 533. T etrac idaris  reyn es i Cotteau. Неоком, Франция, а —экземпляр X V*. 
b —часть амбулакра, увел, (по К о т т о).

стинок у амбитуса, число которых у вершины панцыря уменьшается до 2. 
Первичные бугорки очень большие, кренулованные и продырявленные. Пер- 
пичные иглы тонкие, цилиндрические. Нижний мел. Зап. Европа.

4. Отряд P le s io c id a ro id a  Duncan

Панцирь маленький, твердый, правильный, эндоциклический. 2 ряда про- 
етых пластинок в каждом А , 3 ряда пластинок в каждом IA . Пластинки 
прочно соединены друг с другом. Первичные интерамбулакральные пластинки 
находятся в базикорональном ряду. Базис панцыря не резорбирован. Апикаль
ное поле очень большое. занимает всю верхнюю поверхность панцыря и обра- 
юпапо очень крупными генитальными пластинками и мелкими глазными, ко
торые разобщены с перипроктом соприкасающимися друг с другом гениталь- 
ними пластинками. Перипрокт в центре апи- 
шхлъного поля, перистома центральная, строе
ние их неизвестно. Аристотелев фонарь, аури- 
ицлы и апофизы неизвестны. Триас. 1

1. Сем . Tiarecbinidae Zitt.

Характеристика семейства совпадает с ха
рактеристикой отряда.

Tiorechinus Neum. (рис. 534). Панцьтрь очень 
миленький с полусферической верхней сторо
нни п с плоской нижней. А  узкие, тянутся 
• •г иершины панцыря до перистомы. Каждый 
//I состоит всего из 4 пластинок: одной пер- 
иичной, перистомальной пластинки, и 3 высо
ких вертикальных пластинок, расположенных 
и тризонтальном ряду. Только 2 гениталь
ных пластинки имеют по одной поре. На ниж- 
•н»П стороне панцыря на каждой пластинке IA  находится по одному пло
еному первичному бугорку. Триас. Известен один вид Т. princeps Laube— 
ни гринса St. Cassian, Тироль.

l/ysHechinus Gregory. Панцырь маленький, высокий. А  узкие, расположены 
почти исключительно на нижней стороне панцыря. Каждый IA  начинается у
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Рис. 534. Tiarech inas p r in c ep s  Laube. 
Триас, St. Cassian, Тироль, а—снизу, 
b — сбоку, сильно увел. А —амбулакр, 
М  — перистома, G—генитальные пла
стинки, О — глазные пластинки, IA — 
1 — 4 — четыре интерамбулакральные 

пластинки (по Л о в е н у).



перистомы одной перистомальной пластинкой, за которой следуют две, а затем 
три пластинки. А  на нижней стороне панцыря ограничены желобками. Глав
ные пластинки большие. Известен один вид — L. incongruens Gregory. Триас, 
St. Cassian, Тироль.

Систематическое положение сем. Tiarechinidae неясно. Д ж  е к с о н* по
местил его в особый отряд Plesiocidaroida. Д ё д е р л е й н  на основании е т  
сходства с современным Pygmaeoddaris помещал это семейство вблизи сем. Аг  
baciidae. Б э з е р — в отряд Cidaroida. Ц и т т е л ь - Б р о й л и  относили 
его к отряду Perischoechinoida.

5. Отряд D ia d e m a to id a  Duncan
(Centrechinoida Jackson)

Панцирь правильный, круглый, шаровидный ш и  сплющенный, эндоцикли- 
ческий, анальное отверстие в середине апикального поля. 2 ряда пластинок 
в каждом А , амбулакральные пластинки сложные, редко простые; 2 ряда 
пластинок в каждом IA . Первичные амбулакральные пластинки вокруг рта 
на перистоме, первичные интерамбулакральные пластинки в базикорональном 
ряду ш и  резорбированы. Перистома с 10 первичными амбулакральными пла
стинками, а также с интерамбулакральными пластинками ш и  с несколъ 
кими рядами только амбулакральных пластинок.Перистома с вырезами, в ко
торых находятся наружные жабры. Обычно амбулакральные и интерамбула
кральные пластинки с первичными бугорками и иглами, часто некоторые 
вторичные бугорки достигают размеров первичных. Бугорки расположены 
правильными вертикальными ш и  горизонтальными сериями. Первичные иглы 
обычно без кортикального слоя. Аристотелев фонарь вертикальный ш и  реже 
наклоненный, зубы с желобком ш и  с килем. Имеются высокие или низки*' 
апофизы и аурикулы. Педицеллярии четырех сортов — глобиферные, трезу 
бые, офицефальные и трифильные; имеются сферидии. Наружные (перисто- 
мольные) жабры иногда имеются на ряду с органами Стеварда. Триас — ныне.

Обширный отряд, с многочисленными современными и ископаемыми формами 
правильных ежей, главными особенностями которых является строение зубного 
папарата и строение сложных амбулакральных пластинок, образующихся ии 
2—10 пластинок. Молодые особи морских ежей этого отряда во время онтогене
тического развития очень сходны с взрослыми представителями отряда Cida
roida и Bothriocidaris. Отряд на основании строения аристотелева фонаря, а 
также ряда других признаков делится на 3 подотряда.

1. П одотряд Aulodonta Jackson
Панцырь обычно скорее тонкий, иногда гибкий. Зубы с желобком на вну 

тренней стороне. Эпифизы узкие, не соединяются над зубами. Амбулакраль 
ные пластинки простые ш и  сложные диадематоидного типа, в сложной пли 
стинке первичная пластинка, нижняя, меньше срединной; пластинки части*

с несколькими парами пор. Все глазные пластинки 
разобщены с перипроктом ш и  соприкасаются с ним 
в последовательности I , V, I I ,  I I I .  Перипрокт си 
многими пластинками ш и  с гранулами ш и  же ко 
жистый. Аристотелев фонарь вертикальный или 
наклоненный. Первичные бугорки обычно продырно 
ленные и часто кренулованные, первичные иглы б** 
наружного слоя. Триас — ныне. 1

1. Сем . Hemlcidaridae Wright
Амбулакральные пластинки слооюные вентрально, 

простые в средней зоне, у некоторых родов — «е# 
сложные. Пластинки панцыря толстые, не чертит 

чащые. Базис панцыря резорбирован. Все глазные пластинки разобщены о пери 
проктом ш и  1 ш и  2 могут соприкасаться с ним. Перипрокт и перистома
362

Рис. 535. H e m lc ld a rls  crenu la- 
r is  (Ьаш.). Мальм, Франция. 

Нат. вел.



tn ы.шсстны. Аристотелев фонарь вертикальный. Триас — третичные отло
жении.

*llemicidaris Agass. (рис. 535). А  несколько искривленные, много уже I A , 
и мг»у л акральные пластинки вблизи апикального поля очень многочисленные, 
мелкие; нижние образуются из 2—4 компонентов. 1А  широкие, с 2 вертикаль
ными рядами продырявленных и кренулованных бугорков, сходных с таковыми 
ни А, но более крупных. Все глазные пластинки разобщены с пеюипроктом

Рис. 536. A cro c id a rls  n o b ills  Agass. Верхняя юра, Швейцария. А  — панцырь сверху, В  — сни- 
»у, С—игла (нат. вел.), D  — три амбулакральных пластинки, увел. М  — мадрепорит, Е  — жа

берные вырезы.

или же с ним соприкасаются I или I и V. Перистома большая, с хорошо разви- 
1ыми жаберными вырезами. Иглы очень большие, цилиндрические или булаво- 
ммдные, продольно-штриховатые. Часто встречаются в верхней юре и нижнем 
милу, вымирают в эоцене. Встречаются в верхней юре Крыма (Я. ЫаппиШа 
НМ..) и Осетии. В этом роде кроме того различаются 3 подрода:

1) Hemidiadema Agass. Бугорки на амбулакральных пластинках большие, 
н небольшом числе ниже амбитуса, ясно альтернирующие. Юра, мел.

2) Hypodiadema Desor. А  узкие, прямые, их бугорки по- 
iH iojiy одинаковой величины, перистома и жаберные вырезы 
mi'л кие. Триас — мел.

3) Pseudocidaris E tall. А  абактинально сильно извили- 
г11.и*, с первичными бугорками вблизи перистомы, в других 
местах с гранулами. Верхняя юра, нижний мел. Известен из 
иерхпей юры (Р. vogdti Weber) и нижнего мела Крыма.

* Acrocidarls Agass. (рис. 536). Панцырь большой, со сфе
рической верхней стороной и плоской нижней. А  прямые, 
широкие у амбитуса, уже 1А . Двойные поры унисериальные, 
рипюложены простыми рядами вблизи вершины панцыря; 
м миде дуг из 4—7 пар возле больших бугорков, актинально
• •ми унеличиваются в числе и становятся полисериальными.
//I каждый с 2 вертикальными рядами первичных бугорков, 
н.1 которых продырявленными и кренулованными являются 
1И1Ш. наиболее крупные. Иглы цилиндрические, тонкие,
I лид кие, часто трехгранные. Многочисленны в верхней юре и 
милу. Виды этого рода встречаются в Крыму в верхней юре 
I А . hnrissiaki Weber и др.) и в нижнем мелу (A. argiensis Weber,
I . < f. minor Agass.).

Unniopygus Agass. Апикальное поле большое, с более или менее богатой скуль- 
|цу|>оП. Глазные пластинки соприкасаются с перипроктом, генитальные на 
I* ю| »а.'1 i.hux краях с точками. Перистома очень большая, с мелкими жаберными 
мырктмп. Мел и эоцен.

+(Uyplicus Agass. (рис. 537). А  прямые, узкие, шире у перистомы, где зоны
• порами расширены, с 2 вертикальными рядами мелких, гладких, первичных 
nympicoii; /Л с 2 рядами таких же, но более крупных бугорков, которые абак-
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Рис. 537. G ly p tic a s  
h lerog lyph icu sQ oldf. 
Мальм, Швейцария. 
Сбоку и сверху. 

Нат. вел.



тинально заменены неправильными удлиненными возвышениями. Очень мни 
гочисленны в верхней юре. Виды этого рода встречаются в верхней юре Крымп 
(G. hieroglyphicus Gold!., G. lamberti Cotteau).

2. Сем. A s p id o d ia d e m a t id a e  Duncan >
Панцирь высокий, пластинки панциря тонкие, не черепитчатые. Амбулп 

кралъпие пластинки простые; двойные поры расположены в один ряд. Во.тс 
панциря резорбирован, перистома с 10 первичными амбулакральными или 
стинками. Все глазные пластинки соприкасаются с перипроктом или все могут 
быть разобщены с ним. Глазные и генитальные пластинки почти одинаково и 
величины и формы. Арисщотелев фонарь вертикальный. Иглы очень длинные 
тонкие, обычно изогнутые. Лейас — ныне.

Orthopsis Cotteau. А  много уже, чем 1А, прямые, с многочисленными двоП 
пыми порами, расположенными прямыми рядами. А  с 2 рядами, IA  со многими 
•вертикальными рядами мелких, гладких продырявленных бугорков. Юри, 
мел. Встречаются в нижгтсм мелу Крыма (О. hephelini Gras).

Eodiadema Duncan — лейас, Ацглия.
Echinopsis Agass. — эоцен, Зап. Европа, Египет.
Aspidodiadema Agass. Апикальное поле очень большое, глазные пластинки 

соприкасаются с перистомой. Ныне.

3. Сем . D ia d e m a t id a e  A. Agassiz (=  C e n tr e c h in id a e  Jackson)
Панцирь обычно несколько сплюгценный. Амбулакральные пластинки слоою 

ные. Двойные поры расположены обычно в три ряда. Базис панцыря резорби
рован. Перистома с 10 первичными 
амбулакральными пластинками. 11с 
рипрокт обычно покрыт мелкими плп 
стиночками. Генитально - окулярное 
кольцо сплошное у глазные пластинки 
все разобщены с перипроктом. или от 
одной до всех являются соприкасаю 
щимися с перипроктом. Аристотелев 
фонарь вертикальный или (Astropyga) 
наклоненный. Органы Стеварда незни 
чительные или отсутствуют. Иглы 
обычно очень длинные, прямые. Лей 
ас — ныне.

Сем. Diadematidae в таком обшир 
пом как здесь объеме принимается ди 
леко не всеми. Часто его делят ни !1 
семейства : Diadematidae, Micropygidat* 
(или Diplopodiidae) и Pedinidae.

Diadema Schynvoct (Centrechinu* 
Jackson). А  узкие, часто выступающий, 
с двумя вертикальными рядами мил 
ких, первичных, кренулованных и 
продырявленных бугорков, который 
тянутся от перистомы до вершины паи 
цыря. IA  с двумя или более вертикали 
ными рядами первичных бугорком, 
сходных с таковыми на амбулакрнль 
ных пластинках, но крупнее их. Нто 

ричные бугорки и гранулы окружают ареолы. Иглы длинные, полые, про 
дольне исчерченные. Лейас — ныне.

Hemipedina Wright. Отличается от Diadema тем, что вблизи вершины лап 
цыря имеет простые амбулакральные пластинки, а бугорки продырявленный, 
но не кренулованные. Юра, мел, ныне. Н. taurica Weber — верхняя юрн 
Крым.

Pseudodiadema Desor (рис. 538). Мелкие виды с широкими А , с одинаковой 
величины бугорками на А  и IA , с глазными пластинками, которые все рам 
общепы с перипроктом. Юра — третичные отложения. Виды этого рода ветре
364

А С О

Рис. 538. P seu d o d ia d em a  neglectum  Thurm. Мальм, 
Бернская Юра, Швейцария. А  — сбоку, В  — снизу, 
нат. вел., С — амбулакр, увел., D —игла, нат. вел.



'in к •тел в Крыму в верхней юре (Р. p seu d o d ia d e m a  Lam.) и нижнем мелу 
</' enroll Lor., Р . flo riferu m  Cotteau и др .),а  также в нижнем мелу Кавказа.

II etero d ia d em a  Cotteau. Сходен с D ia d e m a , но очень вытянутое апикальное 
ни и * заходит в сдавленный задний 1 А . Мел.

Ilc tero c id a ris  Cotteau — средняя и верхняя юра. Встречается в верхней юре 
Крыма.

(U )diopsis Agass. (рис. 539). Первичные бугорки на обеих ареа мелкие, 
I 1ИД1С1Ю, почти одинаковой величины, находятся на нижней стороне А  и I A .  А

Рис. 539. Codiopsis Лота (Desm.). Сеноман, Бельгия. А — сбоку, В — снизу, нат. вел., 
С—а икальное поле, увел.

и /.1 на верхней стороне панцыря с зернышками. Двойные поры расположены 
и един ряд. Мел. Встречается в нижнем мелу Крыма (С. lo r in i Cotteau). 

C o tta ld ia  Desor — мел и ныне. P le u ro d ia d e m a  Lor. — юра.

А

Рис. 540. S tom ech in as lin ea ta s  (Goldf.). М льм, Вюртемберг. А  — сбоку, В  — часть нижней
стороны панцыря. Нат. вел.

M agnosia  Michelin — юра, мел. Встречается в верхней.юре Крыма.
Trochotiara  Lambert — юра, мел. Встречаются в келловее (?) и верхнем 

Mtvnv Туркестана.
iH plopodia, М'Соу. А  узкие, с 2 вертикальными рядами продырявленных, 

мрииулованных первичных бугорков. Двойные поры расположены в два верти- 
мм и,пых ряда вблизи вершины и перистомы и в один ряд у амбитуса. Юра, мел. 
Петри чаются в нижнем мелу Туркменистана (D . d o u v ille i Fourtau, D . b a lk h a - 
ni*Msf.s\ D .k u l tc h i ts k y i ,  D . ren n g a rten i, D . v a s s i l ie v s k y i , D . langei Vialov). D ip lo p o -  
itin (7VIragram m a) v a lio la re  Agass. известна из верхнего мела Днепропетровской 
'•Ал

re d in o p s is  Cotteau — мел. P h ym ech in u s  Desor — юра. P o ly  d ia d em a  Lam
ina i - верхняя юра, мел. P . karakasch i Weber — нижний мел Крыма.

I'edina  Agass. А  узкие, apea с порами широкие, А  и I А  с двумя вертикаль
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ными рядами мелких, продырявленных, первичных бугорков. Верхняя юра. 
Р. excavata Leske — юра Донецкого басе.

Orthocidaris Cotteau — нижний мел.
Pseudopedina Cotteau. Этот род сходен с Pedina, но имеет большие первичны* 

бугорки, которые находятся на А  только вблизи амбитуса. Верхняя юра.
Micropedina Cotteau. А  с несколькими, IA  с многочисленными веУт» 

кальными рядами очень мелких первичных бугорков. Верхняя юра.
Leiopedina Cotteau (Chrysomeloh Laube). Панцырь большой, дынеобразныП, 

А  длинные, прямые, очень широкие. Пороносные ареаширокие, двойные поры 
расположены в три ряда и почти горизонтально. Пластинки очень многочислен
ные, низкие, широкие, сложные. Бугорки на А  мелкие, гладкие, мелко продыря
вленные, расположены в 2 ряда в каждом А . IA  широкие, с двумя рядами 
бугорков, сходных с амбулакральными, и с многочисленными гранулами между 
бугорками. Эоцен.

Stom echinus Desor (рис. 540). Отличается от Pedina более широкими А  и 
непродырявленными, некренулованными первичными бугорками. Часто име
ются вторичные бугорки и гранулы. Юра, мел. Встречаются в нижнем мелу 
Туркменской ССР (S . theveneti Gras).

Codechinus Desor. Бугорки очень мелкие, гладкие, неправильно разбросан
ные. Мел. С. rotundus Gras — нижний мел Крыма.

Polycyphus Agass. — юра. Astropyga Gray— ныне.

4. С е м . Echinothuriidae Wyville Thomson
Панцырь сплющенный, обычно мягкий и гибкий, благодаря подвижному 

сочленению его пластинок, последние очень тонкие и черепитчатые. .Первичные 
интеррадиальные пластинки в базикорональпом ряду. Базис панциря не резор 
бирован. Перипрокт кожистый, лишь частично покрыт пластинками. Глаз 
ные пластинки соприкасаются с перипроктом, часто отделты от гениталь 
них промежутками. Генитальные пластинки более или менее расщепленнш 
Перистома покрыта пятью парными рядами многочисленных амбулакраль 
них пластинок. Аристотелев фонарь наклонен. Стевардовы органы развиты 
очень хорошо. В системе аристотелева фонаря имеются особые радиальные 
перистомальные и соматические мускулы. Первичные иглы довольно короткие, 
часто с копытообразным конечным расширением, миллиарные иглы обычна 

с ядовитыми железами. Первичные бугорки некренулованные. Юра — ныне
Это семейство представлено несколькими современными родами и тремя 

ископаемыми: последние известны почти исключительно по фрагментарным 
остаткам. Pelanechinus Keeping — верхняя юра Англии, Echinothuria Woodw.- 
верхний мел Англии, Macrodiadema Lambert — верхний мел. Asthenosomo 
Grube (=Cyanosoma Sarasin, Areosoma Mortensen, Hapalosoma Mortensen), Phor 
mosoma Wyv. Thomson (=  Echinosoma Pomel, Hygrosoma Mortensen, Tromi 
kosoma Mortensen), Sperosoma Koehler, Cuenotia Lambert e t Thi6ry (■* 
Kamptosoma Mortensen).

Современные формы распространены главным образом в тропических обла
стях Тихого и Индийского океанов, преимущественно на больших глубинах; 
лишь представители рода Asthenosoma Grube живут в литторальйой полосе»

2. Подотряд Stirodonta Jackson
Панцырь обычно очень прочный, никогда не бывает гибким. Зубы с юигм 

на внутренней стороне. Эпифизы узкие, не соединяются над зубами. Амиулп 
кральные пластинки совсем простые или сложные, диадематоидного типа, 
Пластинки панциря не черепитчатые. Первичные интеррадиальные пластинки 
резорбированы или остаются в базикорональпом ряду. Базис панциря резорби 
рован или нс резорбирован. Все глазные пластинки разобщены с перипроктом 
или соприкасаются с ним в последовательности I , V или F, I , IF , I I ,  I I I .  Ur 
рипрокт с выдающейся супраанальной пластинкой или со многими мелкими 
пластинками или оюе с 4— 5 крупными пластинками. Перистома с 10 первич 
ными амбулакральными пластинками, а также и с интерамбулакралъиыми 
пластинками. Аристотелев фонарь вертикальный. Первичные бугорки обычаи 
непродырявленные. Первичные иглы обычно сильные, не полые, с наружным 
слоем. Педицеллярии трезубые и офицефальные. Юра — ныне.
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1. Сем . Saleniidae Desor
А узкие или умеренно широкие. Амбулакральные пластинки большею частью 

нелкие, простые, если сложные, то  состоят только из двух пластинок. JA 
широкие, с двумя рядами больших первичных бугорков. Двойные поры располо
жены в один ряд. Первичные интерамбулакральные пластинки резорбированы, 
полис панцыря резорбирован. Глазные пластинки разобщены с перипроктом 
или соприкасаются с ним в последовательности I , V, I V , Л , / Л .  Перипрокт 
постоянно с большой супраанальной пластинкой и с небольшим числом крупных 
пластинок или с многочисленными мелкими. анальное отверстие сдвинуто 
к краю перипрокта. Перистома круглая, со слабыми вырезами, с 10 первичными 
амбулакральными пластинками и мелкими известковыми чешуйками. Наруж
ные жабры. Первичные бугорки кренулованные, продырявленные или непро- 
Оырявленные. Юра — ныне.

*Peltastes Agass. (рис. 541). Панцырь маленький, круглый. А  очень узкие, 
прямые или слегка волнистые, с простыми пластинками абактинально, с мел-

Рис. 541. P e lta s te s . Апи
кальное поле, а  — анальное 
отверстие» Q  — гениталь
ная пластинка» О — глазная 
пластинка» т  — мадрепо- 
рит, 1 / — V  — амбулакры, 
/ — 5 — интерамбулакры, 
X  — сверхсчетная пла

стинка.

А

Рис. 542. S a le n ia  s c a tig e ra  Огау. Белый мел, 
Франция. А  — сбоку и сверху, в нат. вел.» 
В  — апикальное поле, увел. X  — сверхсчетная 

пластинка.

кими первичными бугорками вблизи поровой зоны. IA  широкие, с большими 
тчфодырявленными первичными бугорками, уменьшающимися в размерах 
пп направлению к полюсам. Апикальное поле очень большое, одна небольшая 
супраанальная пластинка в перипрокте, которая соприкасается с латеральными 
мшитальными пластинками, но не касается задней генитальной пластинки. 
Мпдрепорит с щелевидным отверстием. Верхняя юра, мел. Встречаются в верх
ний юре и нижнем мелу Крыма, в нижнем мелу Дагестана.

+Salenia Gray (рис. 542). Панцырь маленький, шаровидный или сдавлен
ный. Амбулакральные пластинки сложные или простые. Супраанальная пла-

Рпс. 543. A cro sa len ia  h em lc ld a r is  Wright. Средняя юра, Англия. Сверху, сбоку и снизу. 
Нат. вел. (по Т. Врайту) .

• шика соприкасается со всеми генитальными пластинками и оттесняет аналь- 
ной птнорстие направо. Все глазные пластинки разобщены с перипроктом, или 
I глпшиш соприкасается с ним. Мел — ныне. S . taurica  Weber — верхняя юра, 
U, yranulosa  Forbes — нижний мел Крыма, S. je rofe jew ii Lah. — белый мел 
*■рнпно-Волжского края. S. clavigera  Koenigh., S. ru to ti  Lambert — верхний 
мня Ишснгпия обл., S. darbasiensis — верхний мел Южно-Казакстаиской обл.
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Подрод Salenidia Pomel — верхний мел, эоцен, миоцен. S. karakaschi We- 
ег — верхний мел Крыма.

Goniophorus Agass. — мел, Зап. Европа. Heterosalenia Cotteau — мел, Зип 
Европа. Н. suatensis Weber — верхняя юра Крыма.

*Acrosalenia Agass. (рис. 543). Панцырь сдавленный. А  умеренно широкие, 
мбулакральные пластинки простые, первичные вблизи апикального norm, 
ложные — вблизи амбитуса и актинально. Интерамбулакральные первич- 
ые бугорки большие, продырявленные и кренулованные, расположены в лиц 
яда, амбулакральные бугорки много мельче интерамбулакральных. Пери 
рокт большой, с одной большой супраанальной пластинкой, лежащей впереди 
нального отверстия и находящейся в контакте с 4 большими передними гени
альными пластинками, или перипрокт более чем с одной перипроктальноИ 
ластинкой. Все глазные пластинки разобщены с перипроктом, или только один 
з них соприкасается с ним. Иглы палочковидные, цилиндрические, гладкип 
ли штриховатые. Многочисленные виды от лейаса до нижнего мела.

Pseudosalenia Cotteau — верхняя юра, верхний мел. Р. aspera Agass.— верх- 
яя юра Крыма.

2. Сем. Phymosomatidac Meissner
Амбулакральные пластинки сложные. Первичные интерамбулакральнш 

ластинки резорбированы. Глазные пластинки становятся соприкасающимися 
перипроктом в следующей последовательности: I , V , IV , I I ,  I I I .  Пери 

рокт с многочисленными мелкими пластинками. Первичные бугорки кренуловап 
ые, непродырявленные. Имеются отростки, идущие от пирамидок для под 
ержки верхней части зубов. Юра — ныне.

^Cyphosoma Agass. (рис. 544 и '545). Панцырь круглый, сдавленный. Пли 
гинок панцыря немного. А  с хорошо развитыми поровыми зонами. Два ряпм 
войных пор у вершины панцыря, число их у перистомы увеличивается. 1А

несколько шире, чем А , с двумя, 
как у А, или более чем с двумя 
вертикальными рядами первич
ных непродырявленных и некре 
нулованных бугорков, сход-

Рис. 545. C yph osom a n V idu lum  
Eichw. Белый мел. Средне- 
Волжского края (по Эйх-  

в а л ь д у ) .

Рис. 544. C yph osom a hoen ig l Mantell. Белый 
мел, Англия. Нижняя сторона. Нат. вел.

ых с таковыми на А. Апикальное поле заходит на задний IA .  Юра — тротич 
ые отложения. Европа, Сев. Америка. Встречаются в белом мелу Средио- 
юлжского края (С. n it id u lu m  Eichw., рис. 545), в нижнем мелу Крыма и в меду 
Кавказа (С. lory i A. Agass.), в верхнем мелу Закаспия. (С. quinqueanguhirв 
chliit., С. m aeandrinum  и др.) и Ферганы (С. cf. archiaci Agass., С. cf. regulurc 
.gass.).

Gauthieria Lambert — верхний мел, Зап. Европа. G. ra d ia ta h oT . — Крым, 
Rachiosoma Pomel — мел, Зап; Европа. R. vogdti Weber, R. krimica Weber, 
paucituberculatum  Gr. и другие виды — в мелу Крыма, R. paucituberculutum

г. — в верхнем мелу Закаспия.
Glyptocidaris Agass. Современный род, у которого было доказано иригут- 

гвие отростка пирамидки, направленного внутрь для поддержки верхнего от* 
ела зуба.



Mimtpsis Cotteau. А  со сложными пластинками, образованными 3—5 эле-» 
Mi tmiMM, с двумя или более вертикальными рядами мелких первичных проды^ 
I • шиши пых: и кренулованных бугорков. Мел, эоцен.

3. Свм. Stomopneustidae Mortensen
А мбулакральные пластинки сложные, каждая образована тремя элементами; 

i'pr&ueu зоне каждые четыре или пять амбулакральных пластинок соединяются 
чшгтс и несут один первичный бугорок. Первичные 
ишнгромбулакральные пластинки и базис панцыря 
Р1чшрбированы. Глазные пластйнки становятся со
прикасающимися с перипроктом в последовательно
сти; i, V, IV . Перипрокт с многочисленными мел- 
ьими пластинками. Первичные бугорки некренулован- 
нмг, пепродырявленные. Имеются отростки пирами- 

поддерживающие верхние отделы зубов. Тре
ном иле отложения— ныне.

Stomopneustes Agass. (рис. 546). А  прямые; двой
ные пиры собраны дужками по три пары дорзально, 
ниже амбитуса расположены в три ряда. А  и IA  
нмж 1ый с двумя вертикальными рядами гладких 
пшфонулованных бугорков. Третичные отложения — 
иЫ1м\ Этот род раньше относили к сем. Echinometridae, от которого он резко
• •'сличается, прежде всего строением аристотелева фонаря.

Семейства Phymosomatidae Meissner и Stomopneustidae Mortensen сближаются 
Фут с другом прежде всего присутствием отростка пирамидки, направляюще
юся внутрь для опоры верхнего отдела зуба, и рядом других признаков, от- 
1мчижъ от близких семейств настолько, что некоторые авторы в последнее время 

стали выделять их в подотряд Phymosomina (Д ь я- 
к о н о в ) .

4. Сем. Arbaciidae Gray
узкие, состоят из больших сложных амбулакраль

ных пластинок, которые образованы тремя, реже более, 
первичными пластинками. Двойные поры расположены 
в три ряда. Первичные интерамбулакральные пла
стинки в базикоропальном ряду, базис панцыря не ре- 
зорбирован. Глазные пластинки все разобщены с пери
проктом или приходят в соприкосновение с ним в сле
дующей последовательности: F, i ,  IV . Перипрокт 
овальный и покрыт четырьмя, реже пятью анальными 
пластинками. Первичные бугорки пепродырявленные, 
кренулованные. Третичные отложёния — ныне.

Arbacia Gray. Амбулакральная пластинка состоит 
из трех элементов. Третичные отложения — ныне.

Tetrapygus Agass. Амбулакральная пластинка из 
5 элементов. Современный. Podocidaris Agass.—совре- 

, менный, Караибское море и Филиппины.
('Oclopleurus Agass. (рис. 547). А  с двумя вертикальными рядами гладких пер- 

мнчиих бугорков, сидящих на плоских ареа и уменьшающихся в размерах по 
••и|||цшлеиию к вершине панцыря; иногда они заменены гранулами. Амбула-
• 1'iuiuiue пластинки состоят из 3 элементов. IA  только на нижней стороне с 
"••продырявленными и некренулованными бугорками, которые вблизи ам- 
"иIусп становятся наиболее крупными; иногда бугорки по направлению к апи- 
•ииыюму полю исчезают. Третичные отложения — ныне.

Рис. 546. S to m o p n eu stes  varto*  
la r is  Agass. Амбулакральная 
пластинка из одной первичной 
пластинки (а ) и 12 полупла* 

стинок. У пел.

3. П одотряд Camarodonta Jackson
Панцирь прочный, не бывает гибким, амбитус круглый или эллиптический, 

с килем на внутренней стороне, эпифизы широкие и соединяются над 
•цапки и виде арки. Амбулакральные пластинки сложные, эхиноидного типа.
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Пластинки панциря не черепитчатые. Первичные интерамбулакральные плп 
стинки и базис панциря резорбировапы. Глазные пластинки все разобщены 
с перипроктом или становятся соприкасающимися с ним в последовательности 
7 , I  или I , V, IV , I I , I I I .  Перипрокт обычно покрыт многими мелкими пла 
стинками (лишь у одного рода Parasalenia перипрокт с 4 большими пластин 
нами). Перистома с 10 (у одного вида с 5) первичными амбулакральными ила 
стинками и с ббльшим или меньшим числом интерамбулакральных пластинок 
Аристотелев фонарь вертикальный. Бугорки непродырявленные, кренулован 
пые или гладкие. Первичные иглы без наружного слоя, обычно не очень длинны» 
неполые. Обычно четыре типа педицеллярий: глобиферные, трезубые, трифиль 
ные и офицефальные. Мел — ныне.

1. Сем. Temnoplenridae Desor
Панцирь скульптирован, обычно с желобками на горизонтальных швах 

или на интерамбулакральных пластинках. Амбитус круглый. Амбулакраль 
ные пластинки в средней зоне состоят из трех элементов. Обычно все глазные 
пластинки разобщены с перипроктом. Жаберные вырезы небольшие, наружны* 
жабры развиты не сильно. Первичные бугорки кренулованные или гладки* 
Иглы большею частью короткие, нежные и тонкие. Аурикулы замкнуты$ 
Мел — ныне.

Glyphocyphus Haime. Панцырь маленький, круглый, низкий. А  узкие, при 
мые, с двумя вертикальными рядами мелких, кренулованных, продырявлен 
ных первичных бугорков и с многочисленными миллиарными бугорками. 1А 
широкие, с двумя вертикальными рядами первичных бугорков, которые несколь 
ко крупнее амбулакральных. Поперечные и медиальные швы с желобками 
Все глазные пластинки соприкасаются с перипроктом. Мел и эоцен. В СССР 
встречается в нижнем мелу Дагестанск. АССР.

Dictyopleurus Duncan et Sladen — эоцен, Азия, Европаи Египет. Paradox 
echinus Laube — миоцен, Австралия. Echinocyphus Cotteau и Zeuglopleurv* 
Gregory — мел, Европа.

Temnopleurus Agass. Поперечные швы всех пластинок с желобками и ямками 
Апикальное поле маленькое, компактное, слегка выдающееся. Третичный 
отложения — ныне. * #

Temnechinus Forbes. Панцырь небольшой, почти шаровидный, абактиналыт 
сдавленный. Обе ареа с двумя вертикальными рядами гладких первичных бу 
гор ко в. Апикальное поле выдающееся, компактное. Швы между пластинками 
более или менее углублены в виде желобков. Верхнетретичные отложения и 
ныне.

Salmacis Agass. — эоцен, плиоцен, ныне. Microcyphus, Amblypneustes м 
Holopneustes Agass. — ныне.

2. Сем.. Echlnidae Mortensen
Панцырь не скульптирован, амбитус круглый ш и  слегка пентагональны И, 

никогда не бывает овальным. Амбулакральные пластинки сложные, эхипопа 
ного типа, с 3 или 5— 6 парами пор, некоторые пластинки вблизи перистомы 
имеют 2 пары пор. А  широкие, перовые зоны широкие, с 3 ш и  более рядами 
двойных пор. Первичные бугорки не кренулованы. Жаберные вырезы на пери 
стоме не глубокие. Глазные пластинки все разобщены с перипроктом или при 
ходят в соприкосновение с ним в последовательности: 1, 7 ,  IV . I I , I I I .  Створки 
глобиферных педицеллярий несут терминальный крючок и парные боковые 
зубцы. Мел — ныне.

* Echinus L. Панцырь чаще высокий, иногда дочти шаровидный или довольна 
плоский. А  прямые, поровые зоны не широкие. Каждая амбулакральная пял 
стинка с тремя парами пор. Первичные бугорки на каждой или только на кин* 
дой второй амбулакральной пластинке. 1А с двумя вертикальными рядами 
первичных бугорков и немногими или многочисленными рядами вторичных и 
миллиарных бугорков. Перистома небольшая, круглая, имеет, кроме 10 амбу 
лакральных пластинок, множество мелких решетчатых пластиночек. Жибар 
ные вырезы неглубокие. Мел — ныне.

Stirechinus Desor. Обе ареа с 2 рядами больших, гладких первичных 6yro|i 
ков, расположенных на килевидных возвышениях. Плиоцен. Европа.
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Vsammcchinus Agass.— мел — ныне. P. trautscholdi Lor.— нижний мол, Крым. 
(Hyptechinus L o r.— мел. Tripneustes Agass.—  миоцен и ныне. Uypechinus 

Donor— третичные отложения.

3. С е м . T o x o p n e u s t id a e  Trosch.
Панцирь не скульптирован, без вдавлений и ямок, амбитус круглый. Амбу- 

шкральные пластинки имеют 3 пары или более 3 пар двойных пор (олигопорные 
п ?шлипорные формы). Жаберные вырезы резкие и глубокие. Бугорки гладкие. 
( 'творки глобиферных педицеллярий несут только один терминальный крючок, 

боковых парных зубцов. Третичные отложения — ныне.
Sphaerechinus Desor. А  прямые, широкие. Каждая амбулакральная пластин

ка с 4 парами пор, ареа без пор, с 2—6 вертикальными рядами гладких непро- 
нлр л пленных первичных бугорков и с горизонтальными рядами вторичных 
и м и л л парных бугорков. 1А имеют от 2 до 12 вертикальных рядов первичных 
бугорков. Первичные бугорки и иглы с трудом отличаются от вторичных. Плио
цен и ныне.

Toxopneustes Agass. — современный.

4 . С е м . S t ro n g y lo c e n tr o t ld a e  Gregory
Панцырь не скульптирован, без вдавлений и ямок.

А мбиту с круглый. Амбулакральные пластинки имеют 
более 3 пар пор (от 4 до 10 пар — полипорные формы), 
пластинки с 3 парами пор встречаются лишь вблизи 
перистомы. Все глазные пластинки разобщены с пери- 
проктом или становятся соприкасающимися с ним в 
следующей последовательности: I, V, IV , I I .  Третич
ные отложения — ныне.

Strongylocentrotus Brandt (рис. 548). Панцырь сим
метричный и полипорный. А  прямые, широкие у амби-
туса и перистомы, имеют широкие поровые зоны. Двойные поры расположены 
косыми дугами или почти поперечными сериями от 4 до 10 пар. С каждой 
стороны поровой зоны на А  находится по 2 вертикальных ряда гладких, не- 
иродырявленных первичных бугорков, кроме них имеются вторичные и милли- 
нрные бугорки. IA  с 2 рядами первичных и с 4 или более рядами вторичных 
бугорков. Верхнетретичные отложения (плиоцен) — ныне.

Рис. 548. S tro n g y lo cen tro ta s  
d ro b a ch ien sis  Lov6n. Амбула
кральная iuiacTHHKa.ai,ag— пер
вичные пластинки, Ь* — b% — 

полупластинки. Увел.

5. Сем. Echinometridae Gray
Панцырь не скульптирован, без ямок и желобков. Амбижус неправильно 

удлиненно-овальный. Амбулакральные пластинки в средней зоне состоят из 4 
или более элементов каждая. Глазные пластинки все разобщены с перипроктом 
или соприкасаются с ним в последовательности: V , I , IV . Створки глобиферных 
педицеллярий несут, кроме терминального крючка, один крепкий, непарный 
боковой зубец с левой стороны. Современные.

Bchinometra Gray, Heterocentrotus, Colobecentrotus Brandt, формы с очень 
специализированными иглами. Современные.

6. Отряд  H o lec ty p o id a  Duncan
Панцырь правильный, но экзоциклический, перипрокт лежит вне апикаль- 

поси поля, в заднем 5-м интерамбулакре. 2 ряда пластинок в каждом А и  2 
1>ш)а в каждом IA . Амбулакральные пластинки сложные или очень простые, 
амбулакры простые, лентовидные, от апикального поля до перистомы. Пер
вичные амбулакральные пластинки неизвестны. Первичные интерамбула- 
крольные пластинки в базикорональном ряду или частично резорбированы. 
гш.тс панцыря слегка резорбирован. Все глазные и генитальные пластинки 
имеются и заметны или же они сливаются, иногда 5-я генитальная отсут
ствует, если она имеется, то не продырявлеш. Перипрокт неизвестен. Пери- 
етома центральная, строение ее неизвестно. Аристотелев фонарь, насколько 
твеппно, наклонен. Зубы с килем на внутренней стороне, эпифизы узкие. Пира
мидки с ребрами на боковых крыльях. Имеются апофизы и аурикулы ш и  только 
ащткулы и перистомальные жабры. Юра — третичные отложения.
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1. Сем . Discoidlidae Gregory
Имеются апофизы и аурикули. Мел — ? эоцен.
*Discoidca Gray (рис. 549). Панцырь полушаровидный, с плоской нижней 

(пктинальной) стороной. А  узкие, некоторые амбулакральные пластинки вблизи 
амбитуса и актинально сложные; двойные поры очень многочисленные,

А В

Ряс. 549. D isco ldea  ey lin d rica  Agass. Верхний мел, Германия. А—сбоку, 
й  — иаицырь вскрыт, чтобы .показать внутренние части. O s — рот, 

а  — зналькое отверстие. Нат. вел.

мелкие. IA  с ясными медиальными швами и с мелкими, продырявленными, 
кренулованными бугорками. А  на нижней стороне ограничены 10 радиальными 
ребрами, которые на ядрах заметны в виде глубоких борозд. Перипрокт ми
ленький, инфрамаргинальный. Часто во всех горизонтах мела. D . karakasohi 
Renngarten, D. subuculus Klein — нижний мел Крыма.

Conulus Leske (Galerites Lam.). Панцырь конусовидный, внизу плоский; А 
ровные или слегка поднимающиеся, прямые. Некоторые амбулакральные пла
стинки сложные. Перистома по груженная^ отчасти десятиугольная, симмо- *

*
тричная. Кольцо аурикул развито хорошо. Перипрокт овальный, инфрамарги 
нальный. Бугорки и иглы очень мелкие. Часто в нижнем и среднем молу.
С. chovaresmicus Trautsch.— верхний мел, Аральское море. В верхнем молу 
Закаспия встречаются: С. subrotundus Mant., С, subconicus d'Orb., С. chovamt 
micus Trautsch. и др.

Lanieria Duncan — ? мел, эоцен, Куба,
Conoclypeus Agass. (рис. 550 и 551). Панцырь большой, толстый, копичо 

окий дорзально, плоский актинально. А  длинные, открытые, с пороными но
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ними, широкими вблизи амби
туса, суживающимися по напра- 
илению к перистоме. В широких 
частях поровых зон поры, равно 
как и пары пор, расставлены ши
роко, пары пор отделены ребра
ми. Поры тянутся в виде про
стых рядов от амбитуса до цен
тральной пентагональной пери
стомы. Перипрокт овальный (?), 
ппфрамаргинальный. Многочис
ленные виды в верхнем мелу и 
•юцене. С. conoides Goldf.—эоцен 
Крыма, Ахалцы^а и Мангышла
ка, С. transversistoma Bajaru- 
nas и С. burlensis Bajarunas (рис. 
Г>51) — из эоцена Мангышлака 
япляются руководящими фор
мами.

2. Сем. Pygasteridae Gregory
Имеются, потдимому, толь

ко аурикулы. Юра — ? мел.
*Holectypus Desor (рис. 552). 

.1 узкие, прямые, наиболее ши
рокие у амбитуса, некоторые 
пластинки слойсные, поровые 
.юны линейные, очень узкие. 
IA скорее с большими пластин
ками и со многими рялами бу
горков. Бугорки на А  и 1А  оди
наковой величины. Перистома 
•ольшая, десятиугольная, с хо
рошо выраженными жаберными 
пмрезами, имеются' челюсти и 
слабый околочелюстной пояс. 
Перипрокт большой, грушевид
ны», расположен между пери- 
• томой и задним краем панцыря. 
Апикальное поле небольшое, 
центральное. Часто в доггере, 
мальме и нижнем мелу. Встре
чается в верхней юре Северо- 
ианказской обл., в нижнем ме
лу Крыма (Н. macropygus Desor, 
It. sinzovi Eichw.), в нижнем 
мелу Кавказа (Н. macropygus 
I >еног).

Pileus Desor. Панцырь боль
шой, полусферический дорзаль- 
мо, плоский актинально. Бу
трин мелкие, неправильно рас
положенные. Перипрокт супра- 
ммргинальный, маленький, ши
роко яйцевидный. Верхняя юра.

*l>ygaster Agass. (рис. 553). 
I luiiui.ipb большой, сдавленный 
и морально, вогнутый актиналь- 
ио А прямые, одинаковые, ров
ные или слегка выступающие, 
мииполоо широкие у амбитуса. 
Пороные зоны прямые, простые,

Рис. 661. C onoclypeu s bu rlen sis  Bajarunas. Нуммули- 
товый известняк, палеоцен, Мангышлак. А  — сверху, 
В  — снизу, С — сзади, а  — анальное отверстие (по Б а- 

я р у н а с у). X Vs (около).
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узкие, по бокам их на А  находится по 2 или по 4 вертикальных ряда бугорков. 
Бугорки на 1А расположены горизонтальными рядами. Перистома большая,

Рис. 552. А  и B — H olectvpu s o r ific a ta s  Schloth. Верхняя юра, Германия. С и D —H . d ep ressu s  (Leskr). 
Средняя юра, Франция. Апикальное поле и панцырь снизу. — рот, а  — анальное отверстие, М  — мял

репорит (по К о т т о).

Десятиугольная, с челюстями и слабыми аурикулами. Перипрокт очень боль
шой, лежит непосредственно позади апикального поля. Юра, мел.

Galeropygus Cotteau, Pachyclypeus Desor—верх
няя юра, Европа.

Pygastrides relictus Lov6n, относительно кото 
рого было предположение, что он является со
временной формой отряда Holectypoida, скором 
надо считать молодой особью из отряда <Jly~ 
peastroida.

7. Отряд  C ly p ea s tro id a  Duncan
Панцырь неправильный, обычно сплющенный, 

экзоциклический, перипрокт лежит в заднем 5-м 
интеррадиусе, вне апикального поля. Билатераль 
пая симметрия проходит через 111 А и 5 1А. 
2 ряда пластинок * в каждом А и 2 ряда пласта 
нок в каждом 1А. На верхней стороне панцири 
амбулакры обычно петалоидные или субпеталоид 
пые, в форме венчика цветка. Амбулакральные пла 
стинки простые, амбулакральные поры вентрально 
мелкие и специализированные; амбулакральныи 
ножки часто встречаются на IA . Бугорки край 
не мелкие, продырявленные, иглы очень мелкш, 
Имеются сферидии. Первичные амбулакральныt 
пластинки в базикорональном ряду, первичныг 
интерамбулакральные' пластинки обычно такжг 
в базикорональном ряду или частично резорбщю 
ваны. Базис панциря не резорбирован. Глазные и 
генитальные пластинки обычно сливаются в одну, 

при чем генитальные поры лежат на наружных краях ее. 5-я гениталь 
нал пора обычно отсутствует. Перипрокт покрыт пластинками, маргинальный 
или ипфрамаргинальный. Перистома центральная, кожистая, без жаберным 
вырезов. Зубной аппарат сильный, аристотелев фонарь горизонтальный, сильно 
измененный, зубы с килем, эпифизы и скобки мелкие, двойных дужек нет. Аурп 
пулы образуются на амбулакральных пластинкам разных амбулакров или на ш< 
терамбулакральных пластинках. Перистомальных жабер нет. Внутренние 
стеши панцыря образуют внутренний скелет в виде известковых вертикальны i 
колонок, идущих от верхней к нижней стенке, или нередко сложную пи 
стему перегородок и каналов, которые занимают подчас почти всю внутреннюю 
полость панцыря. Педицеллярии мелкие, большею частью трезубые, офицефаль 
ные и трифильные. Мел — ныне.

В настоящее время отряд Clypeastroida является очень богатым в тропичи 
ских морях, имея в европейских морях лишь отдельных представителей, но м 
третичных отложениях Средиземноморских стран встречаются многочисленими 
ископаемые формы этого отряда.
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молодой экземпляр из верхней 
юры, Франция, л—анальное отвер
стие, М —мадрепорит (по К о т т о).



1. Сем . Clypeaetridae Agass.

Панцирь щитовидный, сдавленный, плоский или высокий, с еыщклой верх
ней стороной, от маленьких до очень больших размеров. Петалоиды большею 
чист,мо замкнутые, хорошо 
in шитые, неодинаковые, огра
ниченные сопряженными по
рами, актинальные бороздки 
прямые, неразветвленные. Ин- 
торамбулакры актинально 
прерваны, в каждой ареа по 
одной перистомальной интер- 
f mi Ci улакр альной пластинке.
II каждом А  по 2 высоких, 
у,тих аурикулы, принадлежа
щих не соседним, а двум раз
личным амбулакральным ря
дом. Перистома ' централь
ная, пятиугольная. Аристо
телев фонарь сплющенный, 
пассивный. Пирамидки и зубы 
расположены горизонталь
но. Перипрокт маленький, 
маргинальный или инфрамар- 
> мюльный. Генитальные по
ры иногда вне апикального 
поля. Внутренний скелет по периферии панциря в виде вертикальных колонок, 
идущих от верхней к нижней стенке, в виде перегородок, заостренных иголочек 
или в виде сложной системы перегородок и каналов, нередко он занимает почти

/
Рис. 555. C lyp ea s te r  g ra n d lflo ru s  Bronn. Миоцен, Франция. O s—рот, л —анальное 
отверстие, М  — мадрепорит, сросшийся с генитальными пластинками. X 1/а (по

Д е з о р у).

Рис. 554. C lyp ea s te r  a e g y p tla c u s  Mich. Средний плиоцен, близ 
Каира. Кусок панцыря, чтобы показать внутренний скелет, 

аи  — аурикула.

«им внутреннюю полость панцыря и окружает внутренние органы в виде из- 
нттковой сети. Третичные отложения— ныне.

фClypeaster Lam. (рис. 554 — 556). Панцирь толстый, эллиптического или 
• »К||угленно-пятиугольного очертания, с конической верхней и плоской нижней
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стороной, перистома глубоко погружена, с пятиугольным ротовым отверстиям 
Петалоиды длинные, широкие, вздутые, амбулакральные поры широко риг 
ставлены, неодинаковые, сопряженные. Перипрокт лежит близко от аа/цшг" 
края или на нем. Внутренний скелет сильно развитый. Аристотелев фонарь 
очень массивный. К этому роду принадлежат многие, наиболее известный 
морские ежи. Часто встречаются в миоцене, плиоцене, много современных форм, 
последние живут в литторальной зоне или в мелководье. Встречается в мни

цене Армении (Cl. diversicostatus Abich, Cl. martinianus Desmoulins, Cl. mi 
chelotti Agass., Cl. piriformis Abich (рис. 556), Cl. turritus Philippi, Cl. scieltw 
Desmoulins и др.)>

Anomalanthus Bell — ныне.
Laganum Klein — верхний эоцен — ныне. Нередко относится многими к 

особому семейству Laganidae.
Arachnoides Agass. — плиоцен, ныне.
Alexandraspis Lambert et ТЫёгу (= Alexandria Pfeffer) — ныне.

2. Ce m . Fibulariidae Gray

Панцирь очень маленький, овальный. Петалоиды рудиментарные, коротки#, 
внизу широко открытые, с немногими амбулакральными порами. ИнтерамОу 
лакры непрерванные у небольшие, каждый с одной апикальной и с одной периото 
мольной пластинкой. Только пять низких, широких интеррадиальных отрост
ков или апофиз. Внутренний скелет развит слабо, в виде радиальных низки# 
перегородок, ограничивающих А совнутри. Перипрокт обычно на нижней сто 
роне. Мел — ныне.
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* Erkmocyamus Leske (рис. 557). Панцырьобычно удлиненный, грушспп шог<> 
••-hi почти круглого очертания, сплющенный, толстый, с вогнутой актиполь- 
•|нМ <*т<>роной. А  шире I A , на верхней стороне панцыря А  слегка пстплонд- 
чми; петплоидная часть короткая и дистально широко открытая. Двойных пор 
«wMiiono, поры очень сильно расставлены друг от друга. Перистома цептрмль- 

и. пятиугольная, зубной аппарат маленький. Перипрокт находится на акти-
нальной нижней стороне панцыря, между пери-»- 
стомой и задним краем. Мел—ныне. Встречается 
в третичных отложениях о. Сахалина.

А В

Рис. 557. E ch lnocyam us p la 
cen tas (Ooldf) =  Е. s icu lu s  
Agass. Плиоцен, Сицилия. 

Наг. вел.

Рис. 558. F lb a la r ia  sabg lo -  
bosa  (Ooldf.). Верхний мел, 

Бельгия. Нат. вел.
Рис. 559. F ibu laria  a m b ig u a  Eichw. Ниж
ний мел, Крым. А  — снизу, В — сбоку (по 

Эйхвальду) .

Подрод Scutellina Agass. Перипрокт маленький, маргинальный или более 
•ни менее супра- или инфрамаргинальный. Третичные отложения. &. (Porpi- 
hllu) alexati Cottreau et Alexat — руководящая форма для эоцена Ферганы.

Sismondia Desor. Панцырь яйцевидный, пятиугольный, сдавленный, с ши
рокими, вздутыми краями. Петалоидная часть А  обычно длинная, достигаю
щим краев панцыря, более или менее открытая. Двойные поры не заходят 
иктипально. Бугорки мелкие. А внутри ограничены радиальными утолщениями 
пи утреннего скелета. Эоцен, миоцен.

•Eibularia LamT (рис. 558 и 559). Панцырь яйцевидный или шаровидный, 
питий, вздутый. Петалоиды короткие, широко открытые. Перистома и пери- 
|||юкт небольшие, погруженные, лежат близко друг к другу. Верхний мел — 
ныне. F. атЫдиа Eichw. (рис. 559) — нижний мел Крыма.

Пипа Agass. — третичные отложения, Европа.

» 3. Сем. Scutellidae Agass.
Панцырь дисковидный, крайне плоский, с цельными краями или часто края 

олубтсо вырезаны; иногда панцырь продырявлен сквозными отверстиями (луну- 
иьми). Петалоиды широкие, замкнутые. Нижняя сторона панцыря плоская, 
амбулакральные бороздки (поровые фасции) разветвленные, на концах виль
чатые. Перистома плоская. Аристотелев фонарь широкий, расплющенный.
'» больших перистомальных интерамбулакральных пластинок с 5 апофизами. 
Внутренний скелет развит хорошо, в виде радиальных перегородок. Третичные 
мглпжеиия — ныне.

•Scutella Lam. (рис. 560). Панцырь очень плоский, дисковидный или круг- 
мыП, с цельными или иногда волнистыми краями. Петалоиды хорошо развиты,ч 
ж про кио, неравные, почти замкнутые. Перистома маленькая, центральная, почти
I. РУ мая. Перипрокт очень маленький, лежит на краю нижней сторон*!. Апикаль- 
нне поле очень маленькое, центральное, пятиугольное. Третичные отложения.

Подрод Echinarachnius Leske (Dendraster Agass.). Апикальное поле „лежит
-цонтрично, впереди или позади. Перипрокт на нижней стороне или марги- 

МИЛ1.ПЫИ. Ныне.
Echinodiscus Leske. Сходен со Scutella, но срезан сзади и имеет две круглые 

млн опальные лунулы, лежащие каждая по срединной линии I и V амбулакрои. 
(Нмгоцен, миоцен и ныне. 1

Ептре Agass. Панцырь с широкими вырезами или лунулами по медиальной 
мини и кп жди го А и с лунулой в заднем IA . Миоцен — ныне.
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* Mellita Agass. Панцырь очень плоский с 5 или 6 обычно замкнутыми 
лунулами, реже с вырезами. Одна из них в заднем 1А , остальные и А, 
Амбулакры дорзально петалоидные, задняя пара более длинная. Плиоцен и ныщ, 

Lenita Desor — эоцен. Rotula A gass.— ныне.

С

Рис. 560. S cu le lla  su b ro tu n d a ta  Lam. Миоцен, Франция. А  — снизу, р  — сверху, С — попереч
ный разрез. O s — рот, р  — поровые фасции, а—анальное отверстие. Нат. вел.

8 . Отряд C a ss id u lo id a  D uncan
Панцырь удлиненный или круглый, не сплющенный, экзоциклический; пери* 

прокт лежит вне апикального поля в заднем 5-м интеррадиусе. Билатераль 
пая симметрия проходит через 111 Л и  5 1А . Амбулакры простые или петалош) 
ные или субпеталоидные, обычно одинаковые, часто расширенные по напраилл 
нию к перистоме. Амбулакральные пластинки простые. Задний интерамбу 
лакр на нижней стороне не отличается от других. Некоторые или все интерим 
булакры с одной перистомальной пластинкой. Нет стернума и фасциол 
Флосцелли имеются или отсутствуют. Первичные амбулакральные и интерам 
булакралъные пластинки в базикорональном ряду, базис панциря не резорбиро 
ван. Глазные и генитальные пластинки обычно не слиты. Перипрокт покрыт 
пластинками, смещен назад, леоюит или в углублении верхней стороны t или т  
нижней стороне панциря. Перистома центральная или смещена вперед, тольт 
с интерамбулакральными пластинками, рот не двугубый. Нет жабсрпиш 
вырезов и жабер. У взрослых нет зубного аппарата. Бугорки непродырмион* 
ные, иглы мелкие. Внутреннего скелета нет. Педицеллярии мелкие, трезубые^ 
офицефальные и трифильные. Имеются сферидии. Мел —  ныне. 1

1. Сем. Echinoneidae Wright
Панцырь высокий или низкий, вздутый дорзально, вздутый, редко плоский — 

актинально. Амбулакры одинаковые, без петалоидов или субпеталоидные 
Апикальное поле компактное, центральное, с 4= продырявленными генитам 
ними пластинками. Перистома центральная или почти центральная, бм 
флосцелль, косая или поперечно овальная, редко симметричная. Перипрокт т  
нижней (актинальной) стороне, маргинальный или супрамаргипальпый 
Юра, мел — ныне.
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.ho семейство сходно с Holectypoida, но отличается отсутствием зубного 
•нитрата.

I'lrhinoneus Leske. А  узкие, актинально не одинаковой ширины вследствие 
♦мmill формы большой треугольной перистомы. Миоцен — ныне.

Caratomus Agass. — мел. Amblypygus A gass.— третичные отложения.
'I'ygaulus Agass. (рис. 561). Панцырь маленький, толстый, апикальное поле 

• ти ки выдвинуто вперед. А  узкие, становятся наиболее широкими у амбитуса.

1*м<\ 561. P y g a a la s  de sm o u lin sl Agass. Рис. 662. P y r in a  in c isa  Agass. Неоком,. Брауншвейг.
Ургои, Швейцария. Нат. вел. os — рот, а  — анальное отверстие. Нат. вел.

Диойные поры сопряженные и расположены в один ряд, иногда поры одной пары 
|иии1ичной величины. Мел. Р. ovatus Agass. — мел Крыма.

^Pyrina Desmoulins (рис. 562). Сходен с Pygaulus, но поры несопряженные, 
мри чем пары пор отделены ребрами. Мел и эоцен. Р . desmoulinsii d'Arch. —  
мпрхний мел Кавказа. Р. pygmaea (Agass.) Desor — нижний мел Крыма.

Рис. 563. H yb o e lyp eu s g ib b e ra lu s  Agass. Доггер. А , В , С — экземпляр в нат. вел. с трех сторон.
Os — рот, а  —  анальное отверстие. D  — апикальное поле. Увел. G — генитальные пластинки, 

о  — глазные пластинки, т  — мадрепорнт. I — V —  лмбулакрьг 1 — 5  —  интерамбулакры.

Hyboelypeus Agass. (рис. 563). Поровые зоны узкие, исчезают на нижней сто- 
роно панцыря. Апикальное поле удлиненное, парные глазные пластинки распо
ложены друг против друга. Анальное отверстие позади апикального поля, в 
жилобке. Юра.

Conulopyrina Hawkins — средний мел.

2. Сем. Nucleolitidae Bernard
Панцирь сдавленный, удлиненный, вздутий. Амбулакры субпеталоидные. 

Перистома без флосцелль или флосцелли рудиментарны. Каждый интерамбу- 
4аир с одной пластинкой у  перистомального края. Апикальное поле с 4 про- 
•Iырмленными и 1 непродырявленной генитальными пластинками, позади 
шторой иногда вклиниваются 2—3 сверхсчетные пластинки. Большею частью 
Об г ,iaOuux глазных пластинки сильно увеличены. Апикальное поле и перистома 
янщттрпч1ш. Перипрокт супрамаргинальный. Юра — ныне.
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* Nucleolites Lam. (Echinobrissus Breyn) (рис. 564). Панцырь яйцевидным 
закругленный спереди, наиболее пшрокий и более или менее срезанный сан ш 
или четырехугольный с закругленными углами, или почти круглый; верхним 
сторона более или менее выпуклая, нижняя сторона вогнутая. А  неодинакпмм* 
в субпеталоидной части открытые. Двойные поры сопряженные, расположены 
в один ряд, более или менее неодинаковой величины и формы, на нижней гы 
роне панцыря поровые полоски развиты слабо. Перипрокт лежит на верхний

Рис. 564. А , В  — N u cleo lites  (E chinobrissus) c lu n lcu laris Llwyd. Верхний доггер, 
Швейцария. Нат. вел. С< D  — N u c leo lite s  (E chinobrissus) scu ta tu s  Lam. Верхняя 
юра, Кальвадос. Франция. С— экземпляр снизу, D  — апикальное поле, увел.
Os — рот, а  — анальное отверстие, О — глазные пластинки, Q  — генитальные 

пластинки, М  — мадрепорит, О х  —  сверхсчетная пластинка (по К о т т о).

стороне панцыря в жолобке. который начинается поёади апикального поли 
Перистома овальная или пятиугольная, несколько смещена вперед. Миши 
численные в верхней юре и мелу, встречаются в эоцене и в неогене. Отри 
менные формы встречаются у Нов. Зеландии, Мадагаскара и Багамских остро 
нов. Встречается в верхнем мелу Ферганы (N . marcovi Faas), в нижнем мыи 
Крыма (N . tauricus Кагак.), в верхней юре Ивановской промышленной оби, 
(N . cf. micraulus Agass.), в верхней юре Днепропетровской обл. (N. scutalu*\ 
и Кавказа (N . clunicularis d'Orb.).

Подрод Dochmostoma Duncan (Trematopygus d'Orb.) сходен с предыдущим 
но с косой перистомой. Мел. Европа и Сев. Америка.

Bothriopygus d'Orb. — мел. В .  obovatus d'Orb. — нижний мел Крыми 
Ilariona Dames — эоцен.

3 . С е м . C a s ^ d u l  d i e  A g a s s .

Панцирь овальный или круглый, не плоский, разнообразной формы. Лмоц 
ткры пешалоидные или сибпешалоидные, двойные поры доходят до перистома.н

кого края. Перистома центральна» 
или эксцентричная, с непарными 
вздутыми, украшенными интсрампи 
лакральными пластинками, обр<иц» 
щими флосцелли. Апикальное поле ко м 
пактное, с 4 генитальными порами 
мадрепорит сильно увеличен; 4 
шальных пластинки иногда сливаюап н 
Юра — ныне.

*Cassidulus Lam. (рис. 565). lino 
цырь маленький, овальный, едмплоо 
ный, с выпуклой верхней, с плошыН 
нижней сторонами. А  субпеталоидимп 
незамкнутые, двойные поры тлиуи »• 
от средней части до хорошо рииииты* 
смещена вперед; перипрокт питии у > 
на косо падающей верхней сторпнм

Рис. 565. C assldu lu s lap is-can cri Lam. Верхний 
мел, Голландия. А  — панцырь в трех положениях, 

в нат. вел. В  — флосцелла, увел.

флосцелль. Перистома эксцентричная, 
вдоль, супрамаргинальный, находится 
Мел и эоцен.
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Uhynchopygus d'Orb. (рис. 566). Перипрокт поперечно удлинен, находится 
•«* верхней стороне панцыря, со свисающим рострумом; перистома с хорошо раз
им гыми флосцеллями. Мел — ныне. Rh. donezensis F aas— верхний мел, Донец- 
iiHll бассейн.

Vygorhynchus Agass. Панцырь с вогнутой нижней стороной, петалоиды длин
ные. Перистома и перипрокт вытянуты поперечно. Верхний мел —  эоцен.

Procassidulus Lambert et ТЫбгу — верхний мел— третичные отложения, 
lii т е  чается в верхнем мелу Туркестана.

Ilypsopygaster Bajarunas. Род близкий к Tristomanthus Bittner. Панцырь 
мм.»нм1ький, низкий, верхняя сторона немного приплюснута, нижняя плоская, 
• лика вогнутая, вершина панцыря отнесена на самый задний конец панцыря.

4 развиты слабо, петалоиды не замкнуты. Передний А  немного длиннее осталь
ных, с 9 парными порами, которых на остальных А  меньше. Поры слабо эллип- 
щчсские, косые, слабо сопряженные. Апикальное поле компактное, с тремя 
нщитальными порами: одна правая передняя и две задних. Перистома маленькая, 
нруглая или слегка пятиугольная, с резко выраженной флосцеллей. Пери- 
ирпкт находится в верхнем углу задней площадки в желобке, имеется 
ни утренняя анальная трубка. Бугорки мелкие, лежат в глубоких ямках, на 
•niii.iieft стороне панцыря крупнее, чем на верхней, зернистость густая, мел- 
(•11и. Верхний мел. Мангышлак. Я. ungosensis *Bajarunas — датский ярус, 
Мангышлак.

Tristomanthus Bittner. Панцырь небольшой, яйцевидный, спереди закру
ченный, сзади расширенный и заостренный. Задний конец приподнят и над 
нмриироктом переходит в короткий, тупой, но ясный киль. А  петалоидные, 
• |и замкнутые. Число двойных пор колеблется от 9 до 16. Апикальное прле 
••■iMiiiiKTHoe, с пятью глазными порами и тремя генитальными — две задних 
•• пи па правая передняя. Перистома лятисторонняя, с ясной флосцеллей. Пери- 
н(каст находится на середине высоты панцыря, в слабой бороздке, над высту
пим киля. Третичные отложения. Австралия. Представители этого рода встре- 
1М1И1ГЯ в верхнем мелу Закаспия Т. ungosensis Bajarunas, Т. aralensis Ва- 
jiii muiB и др.

Рис. 566. R hynch opygu s d o n ezen sis  Faas. Верхний мел, Донецкий басе. 
Панцырь: а  — сбоку, b — сзади, со стороны анального отверстия, с — диа
грамма панцыря с нижней стороны. А  — амбулакры с короткими летало- 

идами, JA  — интерамбулакры, о  — рот (по Ф а а с у).
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Stigmatopygus d'Orb.— мел. Eurhodia d'Arch. et Haime — эоцен. Paralampu* и 
Neocatopygus Duncan et Sladen — эоцен. Catopygus Agass. — мел; встречномn 
в верхнем мелу Закаспия Studeria Duncan — третичные отложения и иыи» 
Phyllobrissus Cotteau — юра и мел.

Clypeus Agass. Панцырь большой, низкий, актинально почти плоски!' 
А  широкие, петалоидные, дорзально незамкнутые, узкие у амбитуса и инти

нально. Двойные поры в'петая* 
идах, в продольных желобки*, 
внутренние поры каждой пиры 
мелкие и круглые, наружный 
поперечно удлиненные. Пори 
прокт позади апикального поли, 
в желобке, по срединной лини* 
заднего IA . Верхняя юра.

*Pygurus Agass. (рис. Ы17| 
Панцырь большой, угловатый, 
округлый или сердцевидный, 
сдавленный или скорее с ныоо 
кой и почти конической пор! 
ней стороной. А  плоские до| 
зально, неравные, широкио; и* 
талоидные части их сужцваютсн, 
но не замыкаются, маргинально 
на нижней стороне панцирями* 
ва расширяются, где они импи* 
вид жеДобков. Перипрокт гр\ 
шевидный или яйцевидный, и 
особой ареа (рострум), инфро 
маргинальный и расположенный 
близко к заднему краю пшщы 
ря. Верхняя юра, мел. 

*Echinolampas Gray (рис. 568). Панцырь вариирует в величине и размори 
более или менее яйцевидный или круглый по очертанию, с вздутыми краями,

Рис. 567. P yg u rp s  royerian u s  Cotteau. Мальм, вблизи 
Ганновера, а  — панцырь сверху, V4. £ —увеличенные 
амбулакральные таблички, с — апикальное поле Р у  gurus  
blum enbachl Agass. Мальм. Увел. М  — мадрепорит, О — 
генитальные пластинки, О — глазные пластинки (по 

К о т т о).

Рис. 568. E eh inolam pas k le in i Goldf. Олигоцен, Германия. O s — рот с флос- 
ц£ллями, а  — анальное отверстие. Нат. вел.

с высокой, конической или сдавленной верхней стороной. Петалоиды 'открыли 
не замыкаются на верхней стороне панцыря; поровые зоны узкие, поры и 
различны по форме, сопряженные, далее продолжаются в виде простот ряж 
Перистома пятиугольная, иногда почти центральная или слегка смещот 
ред, с флосцеллями. Перипрокт поперечно-эллиптический, ипфрамаргинпж 
ный. Широко распространен в третичных отложениях и ныне. Е Ыит*> и 
Cotteau — руководящая форма для эоцена Мангышлака. Е. subrythulthi
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1)(<н<>г — эоцен Крыма. Е. pyramidalis Abich. Е. matheroni Desmoulins, E. com- 
planatusAbich, E. globulus Laube и др. — миоцен Армении.

*Echincmthus ( Breyn. Панцырь средней величины, удлиненный, наверху 
инчутый. А  короткие, петалоидные. Перистома лежит в середине, с флосцел- 
1 ими. Перипрокт удлиненно-овальный, лежит в вертикальной бороздке зал- 

нпго края. С верхнего мела до олигоцена. Е. cf. issijavensis Klein — руководя
щая форма для эоцена Мангышлака. Е. burlensis Bajarunas встречается в верх- 
ном датском ярусе Мангышлака.

Conolampas и Neolampas A. A gass.— ныне. Plesiolampas Duncan et Sla- 
<lon — эоцен. Palaeolampas Bell — верхний мел — ныне.

Pliolampas Pomel ( =  Plesiolampas Pomel, M illetia Duncan, Kephrenia Four- 
Mui), близкий к роду Echinanthus, — эоцен, миоцен.

Microlampas Cotteau —  эоцен.

9 . Отряд  S p a ta n g o id a
Панцырь удлиненный, не сдавленный, экзоциклический, перипрокт лежит 

п ааднем 5-м интерамбулакре, на заднем конце панциря. Билатеральная сим
метрия проходит через I I I А  и 5-йIА . А простые или дорзально обычно петало- 
идпые, I I I  А часто отличается по своему характеру от остальных А. Задний. 
Л-и интерамбулакр на нижней стороне панциря отличается от других интер- 
амбулакров тем, что его первая пластинка расширена и образует род губы , 
следующая пара или образует стерну м, или смещена так, что одна пластинка 
гдсдует за другой. Амбулакральные пластинки простые, двойные поры у некото
рых форм отсутствуют на части пластинок, вне петалоидов только отдель
ные поры, амбулакральные пластинки часто очень специализированы по форме 
и величине. Первичные амбулакральные пластинки в базикорональном ряду или 
частью смещейы дорзально (Pourtalesia). Первичные интерамбулакральные 
пластинки в базикорональном ряду или они смещены дорзально (Pourtalesia, 
\menia). Базис панцыря не резорбирован. Глазные и генитальные пластинки 
самостоятельны или же генитальные частично слиты. Перипрокт покрыт 
пластинками, лежит на заднем конце панцыря. Перистома эксцентричная, 
редко пентагональная, лежит вблизи переднего края, покрыта только интер- 
имбулакральными пластинками. Рот двугубый, с нижней и с верхней губами. 
Жаберных вырезов нет. Иногда имеются мелкие перистомаяьные жабры, нет 
мбного аппарата, нет аурикул или апофиз. Иногда имеются флосцелли. 
Бугорки продырявленные, иглы разной длины, на стернуме они часто лопа
тообразные. Обычно имеются фасциолы. Внутреннего скелета нет. Педицел- 
лярии часто очень заметные, пяти типов — офицефальные, трезубые, три- 
фшьные, глобиферные и клювовидные. Имеются ъферидии. Юра — ныне.

1. П одотряд Amphisternata
Первая пара пластинок в заднем интерамбулакре расположена бок о бок, 

обе пластинки соприкасаются с нижней губой. Эти пластинки часто много 
крупнее остальных и образуют вентральный щит — стернум; фасциолы обычно 
хорошо развиты.

А. А м б у л а к р ы  п е т а л о и д н ы е ,  п л а с т и н к и  м н о г о ч и 
с л е н н ы  е, ф а с ц и о л ы  о т с у т с т в у ю т  и л и  ч а щ е  и м е ю т с я .

1 . С е м . S p a ta n g id a e  W r i g h t

Панцырь яйцевидный или сердцевидный, длина его больше ширины, с много
численными пластинками и обычно с передним желобком. Амбулакры петалоид- 
пые и составляют тривиум1 и бивиум, передний А отличается от других по 
форме и строению. Двойные поры петалоидных частей отличаются от других. 
Фасциолы обычно имеются или отсутствуют. Мел — ныне.

Семейство Spatangidae в 'настоящее время является наиболее богатой фор
мами и наиболее высокоорганизованной группой отряда Spatangoida и усту
пает лишь Pourtalesiidae.

Спатангиды распространены по всем морям, на разных глубинах. В апи 
кальном поле у Spatangidae обычно имеются 4, 3 или-только 2 гениталь-

1 Три передних А образуют тривиум и два задних— бивиум.
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'ные пластинки с порами, мадрепорит у разных родов очень различных рам 
меров. Особенно характерной чертой Spatangidae являются фасциолы, ко
торые имеются у большинства форм этого семейства и распадаются, ти» 
было отмечено в общей части, на несколько категорий; они имеют валлон 

/систематическое значение. Благодаря смещению рта к переднему краю 
панцыря расположение пластинок в трех задних интерамбулакрах ока
зывается очень неправильным. Стернум состоит из двух пластинок, Ложа-

щих бок о бок, окружен бугорками и ча
сто несколько приподнят. Обе пластинки 
упираются в нижнюю губу (в дуговидную 
ротовую пластинку). Позади стернума pit* 
положены две пары так называемых они 
стернальных пластинок. Определение иско 
паемых Spatangidae, которые впервые но 
являются в нижнем мелу, часто пред ста ̂ 
вляет трудности, так как фасциолы (рис. 5М) 
очень редко сохраняются ясно заметными, 
между тем как именно по фасциолам дел in 
ископаемых Spatangidae на подсемейства, 
На основании строения современных форм, 
семейство Spatangidae делится на 4 семей
ства: Hemiasteridae, Spatangidae, Awopsidat 
и Palaeopneustidae. Последние состоят ни 
современных глубоководных форм, при 
чем Palaeopneustidae, может быть, имеют 
представителя в эоцене (Palaeopneustes). Пи 
строению своего стернума они объедини 

ются в подотряд Amphistemata, куда относят еще семейство Palaeostomatidm'
Сем. Spatangidae здесь сохраняется в объеме сем. Hemiasteridae и Spa 

tangidae в силу того, что на ископаемых формах фасциолы, как указано выцю, 
не всегда ясно заметны, между тем отличие между сем. Hemiasteridae и Spa- 
tangidae основано на отсутствии или присутствии субанальных фасциол.

I. A d e t e s  — все фасциолы отсутствуют.
Isaster Desor. Петалоиды не замкнуты. Перистома большая, с задней губой. 

Мел.
Epiaster d'Orb. (Macraster Roemer). Передний А  в желобке, парные А пи 

верхней стороне панцыря, петалоидные, с удлиненными, неодинаковыми ши 
рами. IA  на верхней стороне панцыря 
вздутые. Перистома поперечная, спе
реди вздутая, обычно с выдающейся 
губой. Перипрокт удлиненный, супра- 
маргинальный. Мел. Е. cf. distinctus 
d'Orb. — гольт, Крым.

*Toxasler Agass. (Echinospatagus 
Breyn.) (рис. 570). Панцырь сердце
видный. Передний А  в широком не
глубоком желобке, с двумя узкими 
поровыми полосками из сопряженных 
пор. Передние парные А  субпетало- 
идные, изогнутые, длиннее задних, с 
неодинаковыми поровыми полосками 
и неодинаковыми двойными порами.
Перистома поперечная, почти круглая 
или пятиугольная, лежит вблизи переднего края. Анальное отверстие овпль 
ное, расположено на притупленном заднем конце. Бугорки мелкие, продыря 
вленные, кренулованные.

Многочисленны в нижнем и среднем мелу. Т. granosus d'Orb., Т. comp In 
natus Agass., T. gibbus Agass. — нижний мел Кавказа. T. r$eor deanus Cottoaii 
нижний мел Крыма (Ф авр).

Heteraster d'Orb. (Enallaster d'Orb.). Петалоидные части двух перодпа-лм 
теральных амбулакров расходящиеся, извилистые, с тенденцией к замыканию 
их поровые полоски'весьма различны; обе передние поровые полоски гостит 
из мелких крышеобразно наклоненных друг к другу пор, задние же гости и »
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Рис. 570. T o x a s te r  (E ch in ospa tagu s) com planatn*  
Agass. НижниА мел, Франция. Нат. вел.

Рис. 569. Схематическое изображение 
спатангиды сбоку, чтобы показать фас
циолы. Г— пнутренняя фасциола, р  — пе- 
рипетальная фасциола, I — латеральная 
фасциола, sa  — субанальная фасциола, 
т — маргинальная фасциола, ап  — аналь
ное отверстие (по Грегори) .  Умень

шено.



•и |чип, мелких и ряда поперечно удлиненных пор. Задне-латеральные амбу- 
•ми|»м короткие, расходящиеся, их пороносные полоски одинаковые. Пери- 

• • *•мп почти двугубая,, широкая, спереди сводчатая. Перипрокт находится 
У нм/того срезанного края панцыря. Мел.

ф//nnipatagus Desor (рис. 571). Панцырь небольшой, сердцевидный, низкий. 
Миродний А  с мелкими порами в неглубоком желобке. Парные А  длшшые:

Рис. 571. H e m lp a ta g u s  h ofm an n i Goldf. Верхний олигоцен, Германия, а  — сверху, b — сбоку, 
с — снизу. Нат. вел. (по Г ольдфус у) .

м»*толоидные, не углублены; 4 передних IA  на верхней стороне с небольшим 
•шелом крупных, продырявленных, креиулованных бугорков, с глубокими 
иреплами. Перипрокт супрамаргинальный 1. Третичные отложения. Я. sulu- 
hn]wnsis Bajarunas — руководящая форма для эоцена Мангышлака.

II. P r y m n a d e t e s —фасциолы, кроме субанальных, имеются.
*IIcmiaster Desor (рис. 572 и 573). Передний А  в неглубоком желобке с 

мелкими, круглыми, косыми, двойными порами с каждой стороны. Парные,

Рис. 572. H e m ia s te r  orb ign yan u s  Desor. Верхний мел, Франция, а  — снизу, b — 
сверху, с — сбоку, с сильно развитым стернумом (si). Нат. вел. d  — двойные поры 
переднего непарного амбулакра, е — двойные поры парных амбулакров. Увел, 

(по О р б и н ь и).

неродно-латеральные А  петалоидные на верхней стороне панцыря, погружен
ные, piIсходящиеся, значительно длиннее задне-латеральных А. Поры петалоид- 
11i.iх чш гей сопряженные, при чем наружные обычно самые крупные. Фасциолы 
нерииетплоидные. Мел, третичные отложения, ныне. Встречается в верхнем 
мелу Узбекской ССР, Закаспия, в Крыму (Я. inkermanensis Lor.).

Ahatus (Troschel) — современный род, близкий к Hemiaster. Opissastet 
Гите I - мел, третичные отложения — ныне. Верхний мел Закаспия.

Vruicvaster Pomel ( =  Desoria Gray) — верхний мел, эоцен, ныне; с двумя 
птремеппыми подродами Favrina Gray и Tripylus Philippi.
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Kertaster Bajarunas (рис. 574). Панцырь массивный, неправильно-сердце
видный, шестиуголы ый. Передний А  лежит в Глубоком желобке, значительно 
отличается отЪсталшых А , с мелкими, широко расставленными, двойными,
несопряжениыми порами. Парные А  с оч 
лежат в глубоких и узких желобках. 
Задне-латеральный А короче передне
латеральных и с меньшим числом двой
ных пор. Фасциолы маргинальные и 
перипетальные, резкие и тонкие. Поры 
в парных амбулакрах сопряженные. 
Только две задних генитальных поры.

Рис. 573. H em iu s te r  inkertn u tietisls Lor. Мел, 
Крым, а  — сверху, Ъ — снизу, с — сбоку 

(по Ф а в р у).

короткими петалоидами, которым

Рис. 574. K erla s te r  tem eri Bajarunas. 
а  — сверху, b — сбоку, F — фас- 
циола. Палеоцен, Мангышлак 

(по Б а я р у н а с у).

Палеоцен. Мангышлак. К . temeri Bajarunas — руководящая форма для палео
цена Мангышлака (по Б а я р у н а с у).

Pericosmus Agass. — эоцен, олиго цен, миоцен, плиоцен, ныне. Р. cameli 
Bajarunas — руководящая форма для палеоцена Мангышлака.

*Linthia Desor (Escheria M6rian) (рис. 575). Передний А  в глубоком желобкм, 
двойные поры круглые, мелкие, расположены с каждой стороны его. Передни-

Рис. 576. L ln th la  b a jsa ren s ls  Bajarunas. а  — сверху, Ь — снизу, с — сбоку. Датский ярус, Ман*
гмшлак (по Б а я р у и а с у).

латеральные А длинные и более расходящиеся, чем другие. Петалоидпые части 
погружены в желобки, с сопряженными порами. Фасциолы перипетальиым 
и латеральные. Мел, третичные отложения и ныне. L. bajsarensis Bnjiiru* 
пае — верхний мел Закаспия. L. andrusovi Bajarunas — руководящая форма 
для палеоцена Мангышлака, Крым (L . faveri Lor., рис. 576), третичные
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нг|пжтшн Сах шина (L. niponica Yoshiwara), миоцен Армении (L . parkinsoni 
IЬ fr.. L. (игу:iotas Agass., L. genei Sism.).

*Sehizaster Agass. (рис. 577 и 578). Сходен c Lintkia , но апикальное поле
• М1ЧЦГ1К) назад, и парные А  очень различны. Третичные отложения, ныне. 
Мп|м»чаотся в олигоцене Мангышлака, тургайских глинах Уральского чинка 
и Ген. Кавказа. S. subcentralis 
A minis. — верхний мел Закас-
iiiiii.

Ilrisaster Gray — эоцен, оли- 
•"Iи’11, миоцен, плиоцен, ныне.
It barlensis Bajarunas — руко- 
ii" нищая форма для палеоцена 
Мнпгышлака (поднуммулитовые 
Мергели).

rrenaster Desor — эоцен, мио- 
иеп. Prenaster (?) carinatus An- 
Huiln — верхний мел Кавказа.

A gassizia Valenciennes — тре- 
шчпый период, ныне.

Moira Al. Agass. — о л иго цен, 
м ип цен, ньнте. Moiropsis А1.
AgiisH. — эоцен, ныне.

III. P r y m n o d e s m i a — 
имеются субанальные фасциолы.

ф Mirras ter Agass. ( =  Spatangus 
Пнуle) (рис. 579 и 580). Панцырь
• ер Iневидный или овальный, 
минутый, скорее сдавленный.
Передний А  не петалоидный, 
нежит в неглубоком желобке, ограничен с каждой стороны двойными мелкими, 
ируглыми порами. Передне-латеральные А  субпеталоидные, на верхней сто
роне панцыря расходящиеся, задне-латеральные А  короче других, с удлинен
ными, сопряженными порами. Парные А  углублены. Апикальное поле эксцен
тричное, расположено впереди. Перипрокт супрамаргинальный. Имеется ши
рокая субанальная фасциола. Многочисленны в среднем и верхнем мелу, менее

обычны в эоцене и миоцене. 
Встречается в мелу Крыма 
(М . coranguinum Park., М. le- 
skei d'Orb.), в верхнем мелу 
Кавказа (М. breviporus 
Agass.), в верхнем мелу За- 
каспия (М. schroderi Stoll, и 
др.), в мелу Узбекской ССР.

Brissus Klein (== Spatangus 
Lam.) — третичные отложе - 
ния, ныне.

Меоша Gray — миоцен, 
плиоцен, ныце.

Metalia Gray — ? третич
ные отложения, ныне.

* Macropneustes Agass.
(рис. 581). Панцырь большой, 
толстый, сердцевидный. Пе- 
талоиды удлиненные или ши
рокие , открытые или не впол
не замкнутые. Передний А  

слабо развит, находится в совсем плоском желобке. Парные А  не углублены, 
г сопряженными порами. Пороносные ареа одинаковой ширины с непоронос- 
имми мрса. Бугорки,разбросанные на верхней стороне, довольно крупные, на 
гмжнеП стороне — мелкие. Эоцен, олигоцен, ныне.

beakia Pavay — род близкий к Macropneustes. Эоцен.
IhissopsisAgass. (рис. 582). А  неодинаковые, открытые и большие вблизи 

перистомы. Передний А слегка погружен, с мелкими, сближенными двойными

♦ 887

9* мс. 577. S eh iza s te r  f r a  g i l ls  
Апикальное поле, силь- 

умел. G —* генитальные 
нкмпшки, о — глазные пла- 
и I ники, М  —мадрепорит

(по Л о в е н у).
Рис. 578. S e h iza s te r  a rch iaci 

Cotteau. Эоцен, Италия.



порами. Парные А  погружены, прямые или искривленные, передне-латераль
ная пара А  субпеталоидная, равна или больше, чем задне-латеральная пари,

Рис. 5 7 9 . M icra s ter  c o rte s tu d ln a riv s  Ooldf. а  — анальное отверстие, Os — рот, s t  — стернум. 
Верхний мел, окр. Парижа. Нат. вел.

Рис. 580. M icra s te r  со- 
ran gu in u m  Lam. Апи

кальное поле. Увел.

Рис. 582. B ris so p s is  
ly r i /e ra  Forbes. Апи
кальное поле, увел. G  — 
генитальные пластинки, 
о—глазные пластинки, 
М  — мадрепорит (по 

Л о в е н у).

Поры вблизи апикально
го поля редуцированные. 
Имеются субанальная и 
перипетальная фасциолы. 
Третичные отложения — 
ныне.

Рис. 581. M a cro p n eo stes  m en egh in il Desor. O s — рот. Эоцен.

Schizobrissus Pomel (== Peripneustes Cotteau). Панцырь довольно большой, 
почти сердцевидный. Парные петалоиды длинные, прямые. Несколько крупных 
бугорков с ареолами. Эоцен, миоцен.
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Cyclaster Cotteau. Передне-латеральные А  расходящиеся. Верхний мел, 
иоцеп. С. andrusovi Bajarunas, С. barboti Bajarunas, С. m a n g h y s c h l a k e n s i s  Haja- 
ninas — верхний мел Закаспия.

Brissopatangus Cotteau. Промежуточный род между Brissopsis Agass. и Bris- 
soides Klein. Эоцен.

Brissoides Klein ( =  Eupatagus Agass., Euspatangus Cotteau). Передний A 
и неглубоком абактинальном вдавлении, узкий, с мелкими, расставленными 
мирами пор. Парные А  на верхней стороне панцыря петалоидные, длинные, 
широкие, замкнутые; поровые ареа широкие, более или менее погруженные, 
норы разные. Имеются перипетальная и субанальная фасциолы. Третичные 
отложения — ныне.

Crucibrissus Lambert — эоцен. С. abichi Meffert— эоцен, оверзский ярус, 
Дпралагёз, Армения.

*Spatangus Klein. Передний А  в глубоком, широком желобке, с мелкими, 
расставленными парами пор. Парные А  петалоидные, с широкими, погружен
ными пороносными ареа. Перипрокт большой поперечный, супрамаргиналь- 
ный. 1А с большими, кренулованными, продырявленными первичными бугор
ками и с мелкой грануляцией. Имеется только субанальная фасциола. Тре
тичные отложения — ныне. Встречается в миоцене Армении (S . euphratensis 
Abich, S . sanguinarius Abich, S. attus Philippi).

Maretia Gray — третичные отложения, ныне. Maretia (?) ungosensis Bajaru- 
tuls — руководящая форма для эоцена Мангышлака. По Л а м б е р у  и Т ь е р  и, 
отот род близок к Hemipatagus Desor.

Gualteria Desor — эоцен.
Breynia Desor — олиго цен, плиоцен.
Lovenia Desor — третичные отложения, ныне.
Echinocardium Gray ( =  Amphidetes L. Agass.) — третичные отложения, ныне.
В. А м б у л а к р ы  п л о с к и е ,  б е з  п е т а л о и д о в ,  о б ы ч н о  с н е 

п а р н ы м и  п о р  ам и, с х о  д ны е и л и  р а з  л и ч н ы е. П л а с т  ин к и вы
с о к и е ,  ч а с т о  ш е с т и у г о л ь н ы е ,  н е м н о г о ч и с л е н н ы е .  Ф а с ц и 
олы о б ы ч н о  и м е ю т с я .

Сюда относятся два семейства: Palaeopneustidae и Aeropsidae.

2. Сем. Palaeopneustidae A. Agassiz
А простые, не петалоидные или слегка петалоидные у крупных видов. Перит 

стома поперечная, удлиненная; первая пластинка заднего интерамбулакра из- 
мшена в более или менее выдаю
щуюся губу. Современные формы 
живут на больших глубинах.

Peripatagus Koehler, Palaeo- 
trap us Loven, Palaeobrissus A.
Agnss.— ныне. Palaeopneustes A.
Agues. — ныне и, может быть, 
woшmi. Platybrissus Grube, Agro- 
paiagus A. Agass., Homolampas
A. Agass.,— ныне.

Я. Сем. ASropsidae H. L. Clark
А простые или субпеталош - 

иые. Перистома круглая. Первая 
пластинка заднего интерамбу
лакра не превращена в губу.
Имеются перипетальные фас- 
циалы. Современные формы явля
ется глубоководными. Это семей- 
етпп характеризуется прими
тивным пи роением перистомы.

A Prop sis Mortensen, Aceste 
Wyv. Thomson — ныне.

Co raster Cotteau — верхний мел. C. vilanovm  Cotteau — верхний мел Кав* 
ники. С. (?) munieri Seun., C. cf. sphaeriscus Seun.— верхний мел Закаспия.
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Рис. 583. P h ysa s ter  abich i (Anthula). a  — снизу, b — сверху, 
c — сбоку (ядро). Верхний мел, Кавказ (Шамкел-даг) 

(по А Н т у л а).



Homoeaster Pomel с подродом Omithaster Cotteau— верхний мел. О. evurlttM 
Cotteau— верхний мел Кавказа. Omithaster sp .— верхний мел Закаспин.

Irinaster Cotteau et Gauthier — мел.
Physaster Pomel ( =  Inflataster Anthula) — верхний мел. Ph. abichi (Anthu- 

la) (рис. 583) — верхний мел, Кавказ, Дагестан.
Stenonaster Lambert ( =  Stenonia Desor). Панцырь толстый, почти коиичп- 

ский, без переднего желобка. Стернум узкий. Амбулакры субпеталбицнып, 
одинаковые. Апикальное поле компактное. Внешне сходен с Echinoeorys Broyn, 
почему часто этот род под названием Stenonia стносили к сем. Ananchytidue.

Часто встречается в верхнем мелу южных Альп и Апеннин.

4 . С е м . Palaeostomatldae Mortensen
Панцырь тонкий, яйцевидный. Апикальное поле с 2 генитальными порами 

Перистома эксцентричная, лежит впереди, пятиугольная, с 5 угловатыми 
пластинками. А  петалоидные, слегка гетерогенные, двойные поры эллиптиче
ские. Имеются перипетальные фасциолы. Ныне.

Это семейство содержит один род Palaeostoma Loven ( =  Leskia Gray) с видом 
Р. mirabile Gray, живущим в Индо-Малайском архипелаге.

В. П о д о т р я д  Mediosternata
Пластинки первой пары в заднем интеррадиусе расположены одна за другой, 

так что только одна соприкасается с нижней губой. Пластинки немногим 
больше других, они образуют незначительный вентральный щит или стернум. 
Фасциолы не развиты или очень мелкие и незаметные.

1. С е м . Collyritidae d'Orb. (Bysastcrinae Gray)
Стернум рудиментарный. Нет флосцелль и фасциол. Апикальное поле 

сильно вытянутое в длину, разобщенное, 4 передних генитальных плахтинки
и 3 передних глазных пластинки от• 
делены сверхсчетными пластинками 
от 2 задних генитальных пластинок, 
отчего три передних (тривиум)' до
вольно далеко удалены от двух задних 
А (бивиум). А  сходны между собой, 
П еристома округло-десятиугольная,
Юра, мел.

Вследствие того, что у этого се
мейства апикальное поле разорвано, 
радиальная симметрия здесь совер
шенно утрачена. Collyritidae обнару
живают конвергентное сходство с сем. 
Pourtalesiidae. Нередко сем. Collyrili- 
dae относят не к отряду Spatangoida, 
а к отряду Cassiduloida, допуская его 
происхождение от рода НуЪос1урви$ 
Agass. из семейства Echinoneidae.

*Collyrites Desmoulins (рис. 584, 
585). Панцырь яйцевидный, вздутый, 
более или менее срезанный сзади. 
А  разобщенные, иногда передний А 
лежит в незначительном желобке, ши
рина А  увеличивается по направлению 
к амбитусу. Двойные поры располо
жены на низких, простых пластинках. 
Апикальное поле удлиненное, 4 перед
них генитальных и 3 передних глин
ных пластинки отделены от 2 задних 
глазных многочисленными мелкими 

пластинками, принадлежащими задне-латеральным интерамбулакрам. Пери
стома лежит в желобке на заднем конце, супрамаргинальная. Очень много- 
численны в средней и верхней юре и в мелу. Значительное количество видим
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Рис. 584. C o lly rlte s  e llip tic a  Desm. а  и Ь — экзем
пляр в нат. пел. сверху и сбоку, с — апикальное 
поле, увел. Ы — бивиум, tr — тривиум. Келловей, 

Франция.



известно из юры Кавказа (С. loewinsoni Spendiaroff, С. rosirata Spendiaroff, 
Г. warwarae Spendiaroff, C. elliptica Desmoulins и др.), встречаются в нижнем 
милу Крыма (С. ovulum d'Orb.) и Северо-Кавказского края.

Рис. 685. C o lly r ite s lo e w in so n i Spendiaroff. а  — сверху, b — снизу, с — сбоку. Верхняя юра, 
Кара-даг, Дагестан (по Спе нд иа ро ву ) .

Dysaster Agass. Сходен с Collyrites, но генитальные пластинки не разобщены 
яруг от друга глазными. Верхняя юра, нижний мел. D. analis Agass. — верхняя 
юра Кавказа, В . carinatus Lam. — верхняя юра Крыма.

Grasia Michelin — юра.
Metaphorhinus Agass. ( =  Metaporhinus Michelin). Панцырь очень высокий, 

длина его едва больше ширины, почти сердцевидный, передний край его не
сколько вырезан. Передни^ А  в желобке, с мелкими, простыми двойными по
рами, остальные А  извилистые, с
л мойными порами в виде запятых, а Ь
расположенных косо одна по отно
шению к другой. Перипрокт су- 
крчмаргинальный. Верхняя юра и 
мижний мел.

2. Сем. Ananchytidae Desor
Панцырь по очертанию яйцевид

ный ш и почти сердцевидный, высо
кий или сдавленный, из небольших 
пластинок. Все А сходятся на вер- 
шипе панцыря и образуют бивиум 
и тривиум, почти одинаковые, пло
ские, без петалоидов. Двойные поры 
наиболее крупные у вершины и пе
ристомы, могут быть непарные 
норы. Перистома поперечная, чаг 
•нпо двугубая. Положение пери- 
нрокта различное. Мел— ныне.

*Echinocorys Breyn ( =  Апап- 
I'kytcs Lam.) (рис. 586 и 587). Пан
цирь большой, яйцевидного очер
ни шя, с высокой, конической,
• •круглой или килеватой верхней 
стропой и с плоской нижней. А  с 
пппПпыми порами, которые, будучи 
■••рошо развиты на верхней стороне 
панциря, становятся мельче, ближе 
и косо расположенными по напра- 
м мши к) к амбитусу, где они более 
расставлены. Задний А  на нижней 
агироио панцыря д л и н н ы й  и широкий. Поровые полоски узкие, пря
мые; поры очень мелкие. Апикальное поле продолговатое; 2 передних 
1МП1Т11ЛЫ1ЫХ иластиики отделены от двух задних 2 глазными пластинками. 
Перш-гоми двугубая, овальная, расположена вблизи переднего края панцыря.
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Рис. 586.' E ch inocorys (A nan ch vtes) o v a tu s  Leske. а  и 
b — экземпляр сбоку и снизу, X 1/з -  с ~ апикальное 
поле, увел, d — амбулакральные н интерамЛулакраль- 
ные пластинки, 1/ \ .  а  — анальное отверстие, O s — 
рот, о — глазные пластинки, О — генитальные пла
стинки, М  — мадрепорит. Верхний мел, Вестфалия.



Перипрокт овальный, лежит на нижней стороне у заднего края. Очень чисты 
в верхнем мелу, в эоцене очень редки. Некоторые виды (напр.E .ovatus  Банки 
достигают очень большой величины. Е. ovatus Lfske встречается в среднем и 
верхнем мелу Кавказа, в верхнем мелу Днепропетровской и Винницкий 
областей, Нижне-Волжского края и Закаспия. Е. depresms Eichw. (рис. 587) и 
нижнем мелу Крыма, ряд видов этого рода — Е . sulcatus Goldf., Е . vyramidalu* 
Portl., Е. conicus Agass., E. vulgaris Eichw. и ряд других встречается в ворн 
нем мелу Закаспия; Е. dioscuriae Schwez >v — в палеоцене Сухума.

*Holaster Agass. (рис. 588). Паю 
цырь имеет яйцевидное очертание, гп 
вздутой и высокой верхней сторонни, 
с плоской —  нижней. А  довольно ши
рокие, передний А  в неглубоком же
лобке. 2 передних генитальных ш т 
стинки удлиненного апикального поли 
отделены от двух задних 2 глазными 
пластинками. Перистома эллиптичо- 
ской формы, наиболее широкая в попе 
речном направлении. Перипрокт овал ь* 
ный, лежит на нижней стороне вблизи 
заднего края панцыря. Мел, эоцен. 
Верхний мел Днепропетровской обл., 
нижний мел Крыма (Л. laevis de Luc, 
Л. exilis Eichw.), верхний мел Кавказа, 

Schwezovia Bajarunas (pro Echino• 
corys abhas'icus Schwezov), S. abhasica Schwezov руководящая форма дли 
палеогена Мангышлака.

Of faster Dcsor. Панцырь маленький, вздутый, яйцевидный. Передний А 
иногда в неглубоком желобке. Перистома овальная, наиболее широкая в по
перечном направлении, неясно двугубая. Перипрокт круглый или яйцевид
ный, супрамаргинальный. Апикальное поле удлиненное. Верхний мел. О. mu* 
nieri Seun., О. pilula  Lam. и др. — верхний мел Закаспия.

Рис. 587. E chinocorys (A nan ch vtes) dep ress  us Eichw. 
a  — снерху и b — сбоку. Мел, Дагестан 

(по Эйх вальду) .

Рис. 588. А , В  — H o la s te r  su bg lobosu s  Leske, Франция, а  — анальное отверстие, O s — рот. 
Нат. вел. С — Н . su borb icu la ris  Defr., апикальное поле, увел. Q  — генитальные пластинки, 

о — глазные пластинки, М  — мадрепорит.

Pomaster B:\jarunas. Панцырь среднего размера, приплюснуто-яйцевидный, 
закругленный, нижняя сторона не резко отделена от верхней, массивный. А 
одйнаковые, двойные поры несопряженные, в передне-латеральных А  поры 
несколько п р о  долговатые. Перистома желудеобразная, далеко от п с родного 
края, ясно двугубая. Перипрокт на задней площадке, супрамаргинальный, 
Апикальное поле продолговатое, генитальных пор 3. Палеоцен. Мангышлнк, 
Р. luppovi Bajarunas — руководящая форма для палеоцена Мангышлака (ни 
Б а я р  у н а с у ) .
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/ ’seudooffaster Lambert (рис. 589) — верхний мел. P. cauca&lcus Dru — иерх- 
imii мел Кавказа, Северо-Кавказского края и Закаспия.

Galeola Klein — мел. G. gauthieri Lambert, G. papilosa Klein, G. anintim 
nis Ost. — верхний мел Закаспия. Paronaster Airaghi — мел.

Cardiaster Forbes. Сходен c Holaster, но передний А  лежит в более глубоком 
желобке с угловатыми краями. Перипрокт овальный, находится во вдавленнн 
ни задней срезанной поверхности. Имеются более или менее полные маргиналь
ные фасциолы, идущие от перипрокта. 'Мел. Встречается в верхнем мелу За
кислил и Кавказа; в ниж
нем мелу Кавказа встре
чается С. benstedi Forbes.

Infulaster Hagenow, Gueir 
lurdia Gauthier — верхний 
мел. Galeaster Seunes. G. her- 
Irnndi Seun .— верхний мел 
Закаспия.

It. Сем. Urechinidae Lambert
Панцирь овального О Ч е р Л Рис. 589. P se u d o o ffa ste r  ca u ca stca s  Dru. a  -  снизу, b — 

мания, очень ломкий. Рот рас- сверху’ С -  с(5оку- Ядро- Верхний мел' Пятигорск.
положен горизонтально на
пилсней стороне панциря, глубокого орального впячивания пет. Во всех IA  
in непарной перистомальной пластинкой следует вторая непарная пластинка. 
Нее пори одиночние. Апикальное поле обично разобщенное. Имеется су баналь
ная фасциола. Верхне-третичные и современные глубоководные формы.

Ur echinus A. Agass., ? Cystechinus A. Agass., Plexechinus A. Agass.

4. Cem . Calymnidae Mortensen
Рот располооюен горизонтально на нижней стороне панциря, нет орального 

впячивания. В переднем IA вторая пластинка парная. Пори одиночные. Име
ются маргинальные фасциолы. Ныне.

Calymne Wyv. Thomson — ныне.

5. Сем. Pourtalcsiidae W yv. Thomson
Рот расположен вертикально на конце глубокого орального впячивания. 

Иторая пластинка в передних парных интерамбулакрах — парная. А  плоские 
не петалоидные. Все поры одиночние. Апикальное поле разобщенное. Обычно 
имеются субанальние фасциолы. Панцирь голотуриеподобный из тонких пла
стинок, круглый в поперечном разрезе. Перипрокт актинальный или супрамар- 
синальный, бывает окружен анальной фасциолой. Современные, обычно формы 
глубоководные.

Pourtalesia, Spatagocystis, Echinocrepis A. Agass., Echinosigra Mortensen и лр. 
Некоторые авторы рассматривают современный род Sternopatagus de Meij£re 
(с глубины 2000 м. у южного Тимора) как переходную форму к сем. Ananchytidae.

Геологическое распространение морских ежей
В фауне палеозойских морей морские ежи играли незначительную роль; 

большая часть их, не считая отряда Bothriocidaroida с одним родом Bothrioci- 
ilnris, принадлежала к отряду Perischoechinoida; типичные ежи были предста- 
плеиы сем. Archaeocidaridcie и отдельными формами сем. Cidaridae.

Ископаемые морские ежи впервые появляются в н и ж н е м  с и л у р е  
(прювичский ярус американских авторов), но представлены только родом 
llnthriocidaris, который во многих отношениях является наиболее примитивной 
фирмой. В в е р х н е м  с и л у р е  Великобритании появляются представите.!и 
итрлдя Perischoechinoida — Palaeodisms и Echinocystis, а в американском 
Иерхнем силуре — Koninckocidaris. В д е в о н е  появляются и другие предста- 
иителн отряда Perischoechinoida, именно Lepidocentrus в девоне Германии 
и Гоп. Америки, Pkoliocidaris и Lepidesthes — в верхнем девоне Англии. Отряд 
I'nisihncchinoida, увеличиваясь в количестве и в разнообразии строения, ди- 
riitnii’T расцвета в н и ж н е м  к а р 5 о н е, но уже в п е р м и  Сев. Америки



он представлен лишь одним родом Meekechinus. Насколько известно, ни один 
из представителей отряда Perischoechinoida не пережил границ палеозоя и ни 
оставил потомков в мезозое.

В п а л е о з о е  начинают появляться представители и настоящих, пра
вильных морских ежей из отряда Cidaroida. В д е в о н е Сев. Америки вст|ю 
чается Northonechinus, в Европе — Xenocidaria, в к а р б о н е ,  начиная с ним* 
него Зап. Европы, Европейской части СССР, Сев. Америки, Индии и Австра
лии— Archaeocidaris, представители сем. Archaeocidaridae, а (?) в нижнем карбоне 
Сев. Америки — Miocidaris из сем. Cidaridae. В п е р м и  это семейство шцо 
бедно представлено формами рода Miocidaris. Сем. Cidaridae переходит в м е
з о з о й ,  где дает начало мощному стволу с многочисленными ветвями, осо
бенно в ю р е  и м е л у , и  продолжает существовать ныне. В т р и а с е н а  ряду 
с формами из отряда Cidaroida (сем. Cidaridae) встречаются ранние представи
тели отряда Diadematoida, в том же горизонте появляется также Tiarechinus— 
представитель особого отряда Plesiocidaroida; этот отряд в триасе и вымирает. 
В триасе из отряда Diadematoida встречаются представители сем. Hemicida- 
ridae. Большая часть правильных морских ежей триаса известны преимуще
ственно из отложений Альп; некоторые из этих форм отличаются мощными 
иглами, которые местами встречаются в изобилии (St. Cassian, Bakony), но це
лые панцири очень редки. В л е й а с е и з  того же отряда появляются формы, 
относящиеся к сем. Aspidodiadematidae и Diadematidae, продолжающим су
ществовать и в настоящее время. В верхнем лейасе впервые появляются древ
нейшие и примитивные представители неправильных морских ежей со слегка 
эксцентричным положением перистомы и перипрокта — Galeropygus и Ру- 
д as ter.

В общем, в лейасе (в частности в Европе) не только неправильные мор
ские ежи, но и правильные представлены еще бедно. Зато с р е д н я я  и 
п с; р х и я я ю р а  Англии, Франции, Германии, Швейцарии, Альп, северной 
Африки чрезвычайно богата правильными ежами, равно как и представите
лями сем. Echinoneidae, Cassidulidae и Collyritidae из группы неправильных ежей. 
В средней юре появляются первые формы из сем. Saleniidae, Phymosoma- 
tidae из подотряда Stirodonta, представители которых продолжают существо- 
гать и в настоящее время. Несколько позже в юре появляются представители 
сем. Echinothuriidae того же отряда. Ю р с к и е  отложения СССР, преимуще
ственно Крыма и Кавказа, также очень богаты остатками морских ежей. В 
юрских отложениях среди правильных ежей надо отметить представителей 
современного рода Cidaris, который, появляясь в триасе, становится все более 
п более многочисленным в верхней юре, мелу и эоцене. Нижний мел этих то  
областей сравнительно с юрскими отложениями не обнаруживает значительных 
изменений в характере фауны морских ежей. Зато средний и верхний мол 
Запади oil Европы, северной Африки, Азии и Сев. Америки приобретает новью 
характерные черты благодаря появлению представителей целого ряда новых 
семейств правильных ежей, например Echinidae, Temnopleuridae из подотряда 
Camarodonta, и в особенности благодаря многочисленным формам неправиль
ных морских ежей из сем. Ananchytidae и Spatangidae. Присутствие в этих отло
жениях ряда форм неправильных морских ежей в виде руководящих, живших 
короткое время, видов придает средне- и верхнемеловым отложениям характер
ный отпечаток. В СССР меловые отложения Крыма, Закаспия и Кавказа такжя 
богаты фауной морских ежей.

В т р е т и ч и ы й п е р и о д  вымирают Holectypoida, значительно умень
шаются Cidaridae, появляются представители правильных ежей полотрянм 
Stirodonta из сем. Stomopneustidae, Arbaciidae, Toxopneustidaeи Strongylocentro* 
tidae из подотряда Camarodonta, а также появляются сем. Clypeastridae, Son 
tellidae из группы неправильных ежей. В верхнетретичный период появли 
ются формы из сем. Urechinidae. На первый план в третичных отложениях все 
более и более выступают сем. Clypeastridae и Spatangidae, постепенно появляется 
все большее и большее количество современных родов из разных семейств 
В частности, особенно богатыми морскими ежами являются эоценовые нумму- 
литовые слои За пал ной Европы, северной Африки, Малой Азии, Индии и 
Австралии. Третичные отложения Кавказа, Мангышлака и Крыма также дики 
ряд характерных руководящих форм морских ежей. Наконец, в паше время 
появляются сем. Echinometridae, Palaeopneustidae, Palaeostomatidae, 
mnidae и Pourtalesiidae.
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Морские ежи моложе цистоидей, текоидей и морских звезд. Общепринятого 
взгляда на происхождение морских ежей нет. Одни ищут предка морских ежей 
среди цистоидей, например среди диплопорит, другие считают, что морские 
|'жи произошли от текоидей, например от древнейшей примитивной текоидеи —  
Stromatocystis. Предок морских ежей неизвестен, переходных форм между 
ними и любым другим классом иглокожих не существует, поэтому пока прихо
дится допускать резкое изменение всей организации той группы ископаемых 
форм, которые принимаются как родоначальники морских ежей.

Среди древнейших палеозойских морских ежей существует , ва примитив
ных типа строения. Это Palcieodiscus и Bothriocidaris. Примитивный характер 
Valaeodiscus выражается особенно в беспорядочном расположении и неправиль
ной форме пластинок интерамбулакров, которых в каждом интерамбулакре 
большое количество (до 8 рядов), чем этот род отличается от других морских 
ежей и напоминает цистоидей. Амбулакры образованы двумя рядами пласти
нок каждый. У Bothriocidaris, в противоположность Palaeodiscus, в каждом 
интерамбулакре находится по одному вертикальному ряду высоких шестиуголь* 
пых пластинок,амбулакры состоят из двух рядов тоже высоких, шестиугольных 
пластинок, при чем каждая пара пор расположена косо или почти вертикально. 
1)ти два примитивных рода олицетворяют два различных направления разви
тия, которые наблюдаются в классе морских ежей: именно. большое колеблю
щееся количество вертикальных рядов пластинок в амбул акрах и интерамбу- 
лакрах, характерное для палеозойских Perischoechinoida, и строго фиксиро- 
панное число пластинок, по два вертикальных ряда в амбулакре и интерамбу
лакре, характерное для остальных морских ежей. Вряд ли мощно считать 
liothriocidaris родоначальником типичных морских ежей, так как он имеет 
настолько специализированные черты строения, что некоторыми даже рассма
тривается как цистоидея ( М о р т е н с е н ) ;  однако, у Bothriocidaris имеются 
признаки, которые проявляются у типичных ежей во время онтогенетического 
развития —  именно присутствие у перистомы по 2 пластинки в каждом амбу
лакре и по одной в каждом интерамбулакре. Переходные формы между Bothrio- 
ridaris и типичными морскими ежами неизвестны.

Perischoechinoida отличаются от типичных морских ежей более примитив
ным строением аристотелева фонаря, напоминающего фонарь молодых особей 
современных форм, наличием желобка на внутренней стороне зубов, отсутствием 
аурикул и апофиз, повидимому, отсутствием перистомальных жабер. Глаз
ные пластинки соприкасаются с перипроктом, чередуясь с генитальными. 
Главное отличие Perischoechinoida от остальных ежей заключается в строении 
нмбулакров и интерамбулакров, которые обычно состоят из большого числа 
кортикальных рядов пластинок, при чем это число часто увеличивается по на
правлению к амбитусу. У сем. Lepidocentridae по 2 вертикальных ряда амбу
лакральных и от 5 до 14 рядов интерамбулакральных пластинок, у сем. Ра- 
1шч chinidae от 2 до 12 вертикальных рядов амбулакральных и от 3 до 11 верти
кальных рядов интерамбулакральных пластинок, у сем. Lepidesthidae от 2 до 
;'() вертикальных рядов амбулакральных и от 3 до 13 рядов интерамбулакраль
ных пластинок. У всех остальных морских ежей панцырь состоит из 10 рядов 
амОулакральных и 10 рядов интерамбулакральных пластинок, т. е. в каждой 
мрщ по 2 вертикальных ряда пластинок. Cidaroida с их простыми амбулакраль
ными пластинками являются наиболее примитивным и геологически наи- 
пилне древним отрядом. Это консервативный, очень медленно Эволюциониро- 
нмiHiinii ствол морских ежей, существующий с девона до настоящего времени. 
I !»'рпнтио, в начале мезозоя от него взяли начало Diadematoida, которые быстро
• шли развиваться, дав несколько ветвей, из которых многие существуют в на-
• I и ншге время. Для Diadematoida типичным является наличие сложных амбула- 

рильпых пластинок, образующихся слиянием нескольких простых или первич-
Щ.1Ч пластинок. Подотряд Aulodonta является наиболее примитивным и геоло-
...... .и наиболее древним среди Diadematoida, наиболее близким к Cida-
м nla. Нод,отряд Stirodonta по ряду признаков, в том числе по строению ари-
• н ’толща фонаря стоит дальше от примитивного типа, чем Aulodonta. Наиболь- 
ш\щ ж<* дифференцировку фонаря и амбулакральных пластинок обнаруживает 
HMiioipn i, Camarodonta; он появляется геологически позже других и лучше
• рм'их представлен в настоящее время.

Мн так называемых неправильных ежей, или экзо циклических, отряд 
lluliu tyinuda па основании строения аристотелева фонаря, зубов с килем на
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внутренней стороне, деталей амбулакров, степени развития радиальной сим
метрии и ряда других признаков наиболее сближается с Diadematoida. Отряд 
t'lypeastroida по характеру аристотелева фонаря, аурикул, апофиз и пета л вид
ных амбулакров, образованных простыми амбулакральными пластиикдми, 
.шлыне отстоит от примитивных форм, чем Holectypoida, при этом возможно, 
что Clypeastroida произойти как боковая ветвь от общего с Holectypoida предка. 
.1 опускают, что отряд Cassiduloida, утративший челюсти, также является одной 
ни ветвей общего с Holectypoida и Clypeastroida ствола.

Отряд Spatangoida, утративший аристотелев фонарь (во взрослом состоянии) 
и имеющий наиболее дифференцированные амбулакры, наиболее совершенно 
развитую билатеральную симметрию, с наиболее эксцентрично расположенной 
перистомой, является наиболее специализированным отрядом среди экзоци- 
клических форм. Весьма вероятно, что Spatangoida произойти от примитивных 
предков как особая ветвь, начинаясь от отрядов Holectypoida, Clypeastroida 
и Cassiduloida. Вероятнее всего, что неправильные ежи произошли от прими- 
итиых форм Diadematoida, однако, это мнение не является общепризнанным, 
кик нет и общепринятого мнения о родстве всех неправильных ежей друг с дру- 
I о м. В то время как Д ж е к с о н  и другие считают их гомогенной группой, 
in.мающийся знаток иглокожих М о р т е н с е н  подчеркивает, что экзоци- 
кдические ежи не являются простой, естественной группой, почему их нельзя 
пб’ьединять вместе под названием Irrcgularia или Exocycloida.

Что касается развития билатеральной симметрии у морских ежей, то сле
дует отметить, что даже у  правильных морских ежей при доминировании ра- 
|пильной симметрии наблюдается тенденция к билатеральной. Она выражается 
и там, что у ряда правильных морских ежей пластинки апикального поля на
чинают располагаться, чередуясь по сторонам плоскости, проходящей через 
III ммбулакр и 5-й интерамбулакр. У неправильных морских ежей развитие 
iiii.iH геральной симметрии начинается с незначительного смещения перипрокта 
и и над в плоскости симметрии, проходящей через IIIА  и 5-й 1А . Перипрокт, выйдя 
ни миикального поля, постепенно смещается назад и может достигнуть заднего 
|||иш панцыря, при этом радиальная симметрия апикального поля вначале
• ихраняется довольно полно, равно как и панцырь остается радиально сим
метричным. Такие фазы развития билатеральной симметрии наблюдаются у 
фирм отряда Holectypoida, доминировавшего в юре и раннем мелу. Дальней
шие фазы развития билатеральной симметрии наблюдаются у отряда Clype- 
imlnrida, у которого перистома и апикальное поле сохраняют свое центральной 
пмлижение, но перипрокт сместился к амбитусу или лежит на нем, а это вле
чет за собой потерю панцырем правильной радиальной симметрии. Следующая 
фи;in наблюдается у отряда Cassiduloida, у которого перистома и апикальное 
inош начинают тердть центральное положение и смещаться вперед, при раз- 
чмчпом расстоянии перипрокта от заднего края панцыря. Наконец, у отряда 
Npntangoida происходит максимальное развитие билатеральной симметрии, 
Mini котором апикальное поле может быть сильно удлиненным и разобщенным 
ин< что три передних амбулакра, составляющих тривиум, разобщены на верх
ний половине панцыря от двух задних, составляющих бивиум. Панцырь полу- 
чннт сильно удлиненную, голотуриеобразную форму, при чем перистома и 
нпциинокт занимают почти конечные положения на переднем и заднем концах
• мчи, Развитие билатеральной симметрии из радиальной можно наблюдать также 
н онтогении ряда современных форм; так, Hemiaster из отряда Spatangoida в мо- 
•очости имеет радиально-симметричный панцырь и снабжен зубами. Вообще
»•• чует отметить, что в онтогении современных морских ежей различных 

"!|он1оп часто наблюдаются изменения, сравнимые с процессами филогене- 
III чес ко IX) развития.
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•ml Mir and cretac. Formations. Palaeontol., 1875—1881. — Б а я р у н а с ,  M. В. Hypsopygaster,
...... ill род морских ежей из датских отложений Мангышлака. Геол. Вестн., т. I, 1915. — Па
ме» 11 г новые руководящие Echinoidea СССР. Атлас руководящих ископаемых (in l i tt. ) .— В с- 
п v |», Г. Ф. Меловые и юрские морские ежи Крыма, ч. I. — Нижнемеловые отложения Крыма. — 
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I I Геол.-Разв. УПр., 1930, т. XLIX, JNft 7. — Заметка о верхне-меловых еж;.х на Туркестана, 
ll'iii. Гл. Геол.-Разв. Упр., 1931, т. L, вып. 4. — Д ь я к о н о в ,  А. М. Морские ежи Echi- 
очИги. Фауна России. Иглокожие, т. I. Петроград, 1923. — К а р а к а ш, Н. М.Нижне- 
miwm.iiuc отложения Крыма и их фауна. Тр. СПб. Общ. Ест., т. 32, вып. 5, Отд. геол. и мин., 
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1ктг|-Дпга и Больших Балхан. Вестп. Ирригации, 1925, JVft 8 . Ташкент.— Фауна меловых 
•и НМ1ИГ11ИЙ Ассинско-Камбилеевского района на Кавказе. Тр. Геол. Ком., Нов. сер., вып. 147. 
lo'Jtt. С а р к и с о в ,  М. Мат. к познанию фауны морских ежей из меловых отложений хребта 
| inner.Дата, Закаспийской обл. Изв. Томск. Технол. Инст., 1923, т.44. Томск. — Ф а а с, А. Б. 
I» мопмппию фауны морских ежей из меловых отложений Русского Туркестана. 1. Описание 
мм иплышх форм, найденных в Ферганской области. Тр. Геол. Ком., Нов. сер., вып. 48. 1908.—
ton Минерал. Общ., сер. 2, т. 48, 1912. — Rhynchopygus donezensis n. sp. из верхне-меловых
• »••мжгпий бассейна р. Северного Донца. Ежег. Русск. Палеонт. Общ., 2, 1918. — Ф а в р, И. Е.

и иг окаменелости Славяпосербского уезда Екатериносл.губ. Тр. Общ. Испыт. Природы при 
1 ФМ1. Увив., 58, вып. 2, 1903. — Ш в е ц о в ,  М. С. Палеоценовые и смежные с ними слои Су-
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,н1мцм Самарской Луки. Тр. Геол. Ном., Нов. сер., вып. 23. 1905.

10. Класс Holothurioidea. Голотурии

Y о линейные, часто червеобразные, свободно-подвижные иглокожие■, без 
сёнпиопых амбулакров и без амбулакральных желобков, с мягкими стенками 
Н1нн Скелет в виде мелких, микроскопических, часто очень правильной формы 
н тггшкптх телец, погруженных в кожу; реже скелет в виде больших черепгт 
•I МММ1Г пластинок, никогда не расположенных правильными рядами; иногда 
чч 1гм1 птсумствует вовсе. Рот находится на переднем конце тела и окруоюси 
NHMfiMi щупалец, пищевод окружен кольцом известковых пластинок, Кишсч-
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ник длинный у гораздо длиннее тела, в виде узкой трубки, образующей петли 
и открывающейся анальным отверстием, большею частью на заднем конце тела, 
Амбулакральные ножки развиты хорошо и служат органами движения ила 
редуцируются, и тогда движение совершается с помощью щупалец и му скули 
туры тела. Голотурии питаются или донным материалом с заключенными 
в нем мелкими животными, или планктоном, который ловится щупальцами 
Часто имеются водные легкие, открывающиеся в клоаку и служащие^для дыха 
пия. Имеются хорошо развитые амбулакральная, кровеносная и нервная си 
стемы. Каменистый канал находится на переднем конце тела; наружный 
мадрепорит, когда он имеется* открывается на переднем конце тела. Пола- 
вая оюелеза непарная и открывается на переднем конце тела. Размножение 
половое, сопровождается метаморфозом си свободно плавающей личинкой, 
Наблюдается очень сильная регенеративная способность.

Палеонтологических данных для истории развития голотурий очень мало. 
Ископаемые остатки встречаются или в виде отпечатков целых животных, или 
в виде отдельных известковых телец, сохраняющихся в очень тонком извест
няке или сланце. Отпечаток целого животного из литографского сланца Золеп- 
гофена, описанный Г и б е л е м как Protoholo^huria, имеет известное сходство 
с современными формами вроде Holothuria или Pseudostichopus. Однако, по 
мнению Б р о й л и ,  эта форма скорее принадлежит к кольчатым червям. 
Недавно из верхнеюрского литографского сланца Золенгофена Б р о й л и  
г'писал отпечаток целого животного, названного им Pseudocaudinia brachyura, 
представляющий собой несомненную голотурию. Большая часть отпечатков, 
описанных У о л к о т т о м  из среднего кембрия Британской Колумбии 
как голотурии, не принадлежит в действительности голотуриям. Наибольшее 
сходство с голотуриями из Actinopoda и Paractinopoda имеют Laggania и Ма- 
ckenzia, однако, по мнению Г. Л. К л а р к а  и Р а й м о н д а ,  и эти формы 
являются не голотуриями, а кишечнополостными. Что касается отдельных из
вестковых телец, то они в виде колесиков и крестиков были описаны из кар
бона Англии, цехштейна Германии, лейаса и доггера Лотарингии, Швабской 
юры и Франции и мела Чехии. Эти тельца частью несомненно принадлежат 
голотуриям, большею частью они не могут быть близко определены. Микро
скопические же известковые тельца, описанные из эоценовых отложений Пит 
рижа и из олиго цена Майнца, с достаточной достоверностью можно отнести к 
родам Chirodota, Synapta и Myriotrochus.
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Тип У
Yermes. Черви.

Переработано М. Э. Я н и ш е в с к и м
Среди всех больших отделов животного мира ни один так мало не пригоден 

;иш сохранения в ископаемом состоянии, как отдел ч е р в е й ,  обычно со- 
Mi'pnieinio лишенных твердых образований, не имеющих членистых боковых 
придатков и отличающихся билатеральна-симметршШым строением тела. Все 
же но ископаемым остаткам видно, что уже в кембрии существовал подтип 
Ooolhelminthes, разделявшийся на Chaethognatha и Annelides, и что 
гриди последних с палеозоя сохранился ряд устойчивых консервативных 
форм. Из большого подтипа Scolecidae, типично представленного Platyhcl- 
w m ikes— плоскими червями, у которых полость тела отсут- ’
п  пует, еще не найдено ни одного представителя.

11з подтипа же Nemathelminthes, отличающегося ложной 
полостью тела, указываются только отдельные паразитиру- 
мцьп черви (нитевидные черви —  FadenwUrmer) в насекомых 
пи бурого угля Ротта близ Бонна и олигоценового янтаря 
Ипмлмнда — Nematodes, ? Auguillula и Mermis.

( Стальные ископаемые остатки принадлежат к

подтипу Coelhelminthes,
пммшшных так по присутствию у них настоящей полости тела 
и распадающихся на два класса: пелагических Ch&etho- 
tfiiittlia— щетинкочелюстных червей и Annelides— кольча- 
н.1к чорвей. С первыми сопоставляется Amiskwia (рис. 590) из 
• рант то кембрия Канады, которую У о л к о т т  на осно- 
HMIIIHI горизонтально расположенных хвостового и боковых 
н iMiiiiuicoB сравнивает с современным пелагическим родом 
hiQiita. Остальной ископаемый материал относится к

классу Annelides ( к о л ь ч а т ы м  ч е р в я м ) .
Грпди последних прежде всего следует назвать

Рис. 590. A m is k w ia  
s a g itt lfo r m is  Wale. 
Из среднего кем
брия Канады. X 2 
(по Уолкотту) .

подкласс членистых Ghaetopoda ( щ е т и н к о н о г и х ) .
К ром е обычно причисляемой сюда группы Myzostomidae, паразитирующих 

hmi Ii'iiix морских лилий, прослеживаемой от карбона до настоящего времени, 
ирг ждг иге го сюда относятся черви, обитающие почти исключительно в 
Цорпх, из

отряда Polychaeta,
у Цн|нр1.1х щетинки, соединенные в пучки вокруг опорной щетинки, рас- 
ни ми жопы на каждом ножном бугорке (parapodium), выступающем на поверх- 
ннити юоки (рис. 594). Представители, объединяемые под названием

подотряда Tnbicola (Sedentaria)
им и 111IInit I ' o l y c h a r t a ,  строят весьма часто известковые трубки, большей частью  
ин1рн1шмыюП формы, зачастую закрытые крышечкой (operculum), которые

уи litinrjn*. 403



часто прирастают к какому-нибудь основанию и состоят из концентрических 
слоев углекислой извести, иногда пронизанных тончайшими ветвистыми км 
налами; между этими слоями остаются свободные пузырчатые промежуточным 
пространства. Так как крышечка, имеющая важное систематическое значение, 
сохраняется лишь очень редко, большинство ископаемых Tubicola объединяется 
под названием

Рис. 591. А и В — S erpu la  g o rd ia lis  Schloth. Средний мел. Банневиц, близ 
Дрездена. С — S erpu la  con vo lu ta  Goldf. Доггер. Штуйфен, Вюртемберг. 
О — S erp u la  U m ax  Goldf. Доггер. Франкония. Е — S erp u la  sep tem su lca ta  
Reich. Средний мел. Банневиц. F  — S erp u la  s o c ia l is  Goldf. Доггер. Лар, 
Баден. G — то же, увеличено. Н  — S erp u la  (R o tu la ria  Defr.) sp iru la ea  Lam. 
Эоцен. Монти Беричи близ Виченцы. I  — le r e b e lla  la p illo id e s  Mflnst.Мальм. 

Штрейтберг.

* Serpula L. (рис. 591). Это массивные, неправильно изогнутые, иногда спи
рально завитые, свободные или прикрепленные трубки, которые часто соеди
няются в группы. Все серпулы — морские обитатели. Ископаемые формы по
являются уже в силуре, но только в юре, мелу и третичных отложениях они 
встречаются настолько часто, что или в большом количестве как. паразиты по
крывают другие ископаемые, иногда пробуравливая других животных (S . со- 
ralliophila Rovereto), или же переполняют целые пласты, особенно и 
самых верхах юры: S. coaccrvata в серпулитовом известняке северо-западной 
Германии; S. (Tubulostvum Stol.) gordialis в сеноманском серпулитовом песке 
Банневица в Саксонии; S.spirulaea Lam .1 (рис. 591) необычайно част в ао ц еп о ;

1 Вид S erpu la  s p iru la ea  L-an. в настоящее время относится к G astro p o d a  и п о е т  шипение 
V erm etus (T ubu lostiu m ) sp lru la eu s  b  un.
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rinnistqjn .ч P h i l l . ,  Protula Risso, Neomicrobris Rovereto, Filiograna Berkeley, 
I ч  m i l l  a  J ; i l ) l ,

I *< *. и * i * или менее сходны c Serpulidae следующие известковые трубки: 
IHhupa Berkeley. Прямые или изогнутые свободные трубки, на обоих кон-

нмч открытые, схожие 
» Smphopoda.

> Ivnoii и карбоп, 
Mivi -  ныне.

N crpiunes Murch.
11 «нс. 592F). Длиной 
ю 1 „ м. гладкие, слег- 
нм п т  гнутые трубки. 
11|ылц||[ кембрий Ле
нин 11>.I илсой области, 
«лим» н карбон. РШ у- 
mlnutrs (рис. 592D, G). 
Тн нтмстенные, с попе- 
Iм"пIмми узкими пере
дними мм грубки. Ниж- 
ниИ kv м Г- р ин. Тгачку- 
Ф’гнш l ‘hill. Слабо обыз- 
ннг | иг иные, изогнутые, 
пинрнутые и чешуйча- 
Iын трубки.

< илур.
I'lmhosloma M ill.—  

ни ын »п. Cornulites
и* fi |i»i h. Толстостенные,

Рис. 592. А, Б, С, Е, Н — Sabellidites cambriensis Jan. Нижний кем 
брий, синяя глина. Окрестности Ленинграда. D  и G — Platvsolenites 
antiquisslmus Eichw. Нижний кембрий, синяя глина. Окрестности 
Ревеля. F —Serpulites petropolitanus Jan. Нижний кембрий, синяя 

глина. Окрестности Ленинграда. Цифры показывают увеличение.

ни ко лене на трубу с ши
рни им раструбом, с тонкими продольными струйками и поперечными коль- 
НМ\(Н грубки.

< ' т у р  — девон.
< h Ionia Nich. Небольшие толстостенные, рогообразные трубки с поперечными 

vm-питиями. Нижний силур — девон. Conchicolites N ich .— ггижний силур. 
Uniirularia Quenst. Тонкостенные, слабо изогнутые. Четыре слабые продоль- 
ные киля образуют узлы на правильно расположенных расстояниях. Доггер

и мальм.
* Spirorbis Dandon (рис. 593). Незначитель

ных размеров спирально свернутые вправо и 
влево трубочки с концентрическими штрихами 
или кольцами или с бугорочками. Прикре
плялись к посторонним предметам, а также 
и ныне часто встречаются на водорослях. 
Широко распространены в палеозое, начиная 
с нижнего силура, в мезозое и кайнозое 
реже.

Pyrgopolon Montf. из верхнего мела и тре
тичных отложений, толстостенная, с тупым 
килем, с поперечными складками трубка; в 
эаднем конце имеется вторая тонкая гладкая 
внутренняя трубка.

TerebelUdae для постройки своих трубок 
употребляют посторонние вещества.

Terebella Cuv. (рис. 5911) строит свои труб
ки, склеивая верна известкового перка или 
другие посторонние вещества.

Лейас — ныне.
,/1|мч11пчн11ими, похожими на TerebelUdae родами были Sabellariks J. W. 

Iimnvmum из нижнего силура Онтарио (Канада) и Psammosiphon Vine из верх
ний» 1’ИЛурН.

Им* VM, Spirorbis omphalodes Goldf. 
•it , 1м1||щ'шпм на раковине брахиоподы 
l\ihm  hfrtclla umbraciilum). Девон. 

I сролыптейн, Эйфель.

vrrrtilwllina Ulr. (Torlcssria Bather) — карбон, ?триас.
I’urm молено отнести Sabellidites Jan. из нижнекембрийской синей глины 

'!• нип I j >i 11 «'кий области (рис. 592Л, В, С, Е , Я ).
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Описанные У о л к о т т о м  
lychaeta) принадлежат к

Рис. 594. Canadla seti
ger а Wale. Из среднего 
кембрия Канады. X 2 

(по У о л к о т т у ) .

из среднего кембрия Канады полихеты (Ро-

подотряду Miskoa.
Здесь нужно указать ряд отчасти хорошо 

сохранившихся родов: Miskoia, Aysheaia , Сапа- 
dia (рис. 594), Selkirkia, W iwaxiasPollingei'iu,

Рис. 595. Protonympha sallcifolla Clarke. 
Верхний девон. Онтарио, Ныо-Иорк. X 2/a 

(по К л а р к у ) .

Worthenella Wale., которые отличаются однообразными сегментами и парапо- 
диями по всей длине их тела.

Кроме того в отложениях различного возраста сохранились остатки другой
группы, а именно

подотряда Errantia.
Это морские, свободно плавающие, вытянутые 

в длину черви с крепкими пучками щетинок на 
их сегментированном теле и с обызвестненными, 
сложно устроенными жевательными приспособле
ниями (челюстями). Так, в верхнем девоне Нью- 
Йорка встречаются прекрасные остатки, сход
ные с современным родом Aphrodite: Protonympha 
J. М. Clarke (рис.‘595) и Palaeochaeta Clarke им 
тех же слоев, сравниваемый е современным Phyl- 
lodoce.

Полные отпечатки Eunidtes Ehlers (рис. 596), 
сходного с современным Eunice, встречаются 
в литографском сланце верхней юры Баварии и 
в эоценовом известковом сланце Монте Волка. 
Древнейшие остатки, рассматриваемые как Еипх- 
cites, описаны М е ц г е р о м  (A. Metzger, Comm. 
G6ol. de Finlande, 56, 1922) из нижнего силура 
Финляндии. Этот род встречается также и в де
воне и карбоне.

Особенный интерес представляют мелкие изо
лированные челюсти, которые впервые были най
дены Х а й н д о м в  нижне- и верхнесилурий
ских отложениях Канады и Великобритании, 
а затем в девоне и карбоне во многих местах 
Сев. Америки и Европы. Это небольшие, окра
шенные в черный цвет с сильным блеском, со
стоящие из углекислой и фосфорнокислой по
вести пластинки чрезвычайно разнообразной 
формы (рис. 597), которые имеют большое сход 
ство с нижними челюстями современных Еггап- 
tiae, как это видно из их названий: Stanton' 
phalites, Lumbriconereites,' Arabellites, ОспопШн, 
Ifereidavus, Qlycerites, что свидетельствует о су 
ществовании многочисленных родов, сходных но 
форме.Рис. 596. Eunidtes avitus Ehlers. Из 

литографского сланца Эйхштедта.
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11«» Ц и т т е л ю  и Р о г о н у ,  челюстями Errantia и, может быть, также 
и drpkyrea являются, превосходно описанные еще П а н д е р о м ,  микроско- 
iiiPHM kH малые * C o n o d o n ta l  (рис. 598), прини- д р
мишпнеся им за зубы рыб, как то :Paltodus,
IhrpanoUus, Prioniodus, Gnatkodus, Poly-

Риг. МГ7. Ископаемые челюсти аннелид из палео-

niAcMHi отложений: А — L u m brlcon ereites b a s a lts  
, X №. Верхний силур. Дундас, Канада. В-О епо- 
nlbi rostra tu s Н. X 15- Торонто. C—E u n lcites va- 
ilrtnt Orinnel. X 6. Торонто. D  — А га  be H ites sen- 
Mtotiu liinde. X  16- Нижний силур. Торонто.

Рис. 598. Конодонты, сильно увел. А % В — P a l• 
to  d o s t  runcatus Pand. (по П а н д е р у ) .  C — 
P rio n io d u s  e leg a n s  Pand. сильно увел, из кем
брия окрестностей Ленинграда, и  — P olygn a th u s  
du b iu s  Hinde. Девон. Сев. Эванс, Нью-Йорк. X  20-

yiniMius, Scolophodus и др. из верхнего кембрия (оболового песчаника)3 При
пал гийско го края, силура Швеции, равно как из девона и карбона СССР и 
• нмтиотствующцх отложений Сев. Америки.

4<‘рви из
отряда Oligochaeta,

пишущие в илу или влажной земле, обнаружены в виде ред
ких представителей дождевых червей в олигоценовом янтаре.

Подкласс ОерЪугёа
мирских нерасчлененных аннелид, не снабженных парано
миями, вероятно также встречается в ископаемом состоянии.
Уилкотт  с оговоркой причисляет сюда одну ч л е н и с т у ю  
фирму — Ottoia Wale. (рис. 599) из среднего кембрия Канады, 
нм пожую на Priapulidae и имеющую сильный proboscis (хо- 
Пнтшс), у которой рот и задний конец тела снабжены крю
чочки мп. ?Banffia Wale, из тех же отложений; оттуда же 
нимпрсделенного систематического положения формы Pihaia 
и i iMn Wale. Возможно, также сюда же принадлежит Epi- 
hm inis ЕЫ. из верхней юры Франконии.

11мконец следует указать еще

подкласс Hirudinei (пиявки)
, ми> нп нижнего силура (Pontobdellopsis Ruedemann) и не 
м. псс проблематические остатки из верхней юры Франконии 
ilhnulrlla  Miinster и Helminthodes Marsh).

Рис. 599. O tto ia p ro -  
l i f ic a  Wale. Из сред
него кембрия Ка

нады. X */а 
(по У о л к о т т у ) .

Problematica 3
Чгтырехугольные пластинки Bactryllium  Неег из триаса, образованные 

пищи полем и двумя плоскостями, наклоненными к нему под тупым углом,

• И ит-томщее прсмя некоторыми авторами конодонты снова считаются эа остатки рыб.
• II 11М1мггилурийского, по новейшим данным. М . Я .
1 и I и и к г и 1ю г n, М. Orginische Reste im  m ittl. Buntsandst. Hessens. Ges. z . Fflnl. cl. 

о i4 Нм I in w u n c i i h c Ii . z. Marburg, JVt 2, 1 9 1 6 . — D a w s o n ,  J . W. On burrows und tracloi of
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г’еболыние, с продольной штриховатостыо, первоначально относившиеся и 
диатомовым, рассматриваются часто как спинные пластинки хищных черней*

частью как экскременты гастро иол 
(Siercome). Как экскременты анпо- 
лид, может быть, должны быть ука
заны также Lumbricariae (рис. 600), 
свернутые в беспорядочные узлы 
(выброшенные кишечники голоту
рий?), из литографского сланца 
Баварии.

Как с л е д ы  или о с т а т к  и 
червей геологами описано множе
ство полых или выполненных поро
дой трубок, Начиная уже с докем
брия ( У о л к о т т ) ,  затем из кем
брия, силура и более новых отло
жений. Эти образования повторя
ются всегда в виде одинаковых 
форм и фигурируют в литература 
под названиями: Scolithus, Arenico* 
Hikes, Arenicoloides, TigiUites, Are 
nicola, His tio derma, Planolites, НЫ- 
minthoichnites, Diplocraterion, Rhizo- 

corallium, Glossifungites (p. p. Taonurus), Spiroscolex, Scolecoderma, etc. Подоб
ные образования, которые часто также рассматриваются как растительные 
остатки или механические образования, точнее не определимы, но отчасти 
(TigiUites, Arenicolithes) могут быть сведены к U-образным пробуравленным хо
дам Tubicola {?Crustacea), напр.
Polydora, Arenicola, которые 
после смерти заполнились детри- 
тусом, или (Sabellarifex) к дру
гим Anneliaes (Sabellaria), строя
щим колчанообразные трубки.

Змеевидные или червеобраз
ные отпечатки, большей частью 
многократно извивающиеся в 
виде кос (косицевые пластинки), 
под названием «Nereites» извести 
ныв из кембрия, силура, девона 
и карбона и часто сплошь по
крывающие поверхности пла
стов, принимались также раньше 
за ‘отпечатки червей Nereites 
(рис. 601), Cruziana, Bilobites,
Chondrites, Crossochorda, Berner- Рис. NeriV„  cambrensis M.Leay. Из кеибрий(!киш
‘lies, Mynamtes, Nemapodia, сланцев Ллампетер, Уэльс. Нат. вел.

invertebrate animals in Palaeozoic rocks and other markings. Quart. Journ. Geol. Soc., 46,1890. 
D o u v i 1 1 c, B. Perforations d’Annelids. Bull. Soc. G6ol. d. France, 4 /7 ,1907. — F r a i p o i t l ,  
Ch. Essais de Paleont. exporimcntelle. Geol. Forcn. Forhandl., 37, lleft 5, 1915. — F u c h s ,  Til, 
Studien Uber. Fucoiden und Hieroglyphen. Dcnkschr. d. k. Akad. d. Wiss., math. - naturW. IU., 
62,1895. — Obcreinige neuere Arbeitenz. Aufkl. d. Naturd. Alcctoruridon. Mitt. d. geol. Gesclliu‘11, 
Wien, Bd. II, 1909. — J a c o b i ,  R. Anat.-histol. Untersucliung d. Polydoren d. Kieler Buclii. 
Disg. Wclsscnfels, 1883. — К о 1 e s c h, K. Beitrage z. Stratigraphic d. miltl. Buntsandst. hi| 
Gebiete des Blattcs Kahla. Jahrb. d. pr. geol. Landesanstalt, 40, 2, 1921; там u;c см. литера гу- 
py.— N a t h о r s t, A. G. Om spir af nigra Evertebrcrade Djur och dera paleontolog. Bctydeltc, 
K. Svensk. Vet. Ak. llandlingar, 1881, Bd. XVIII.—Nouvellcs observations sur des traces dVnil 
maux etc., Ibid, Bd. XXI (1880). — R e i s, О. M. Zur Fukoidcnfrage. Jahrb. d. k. k. geol. RcicliN 
anst., Bd. 59, 1909.— Beobacht. iiber Schifthtenfolge u. Gcstcinsausbildungen i. a fr. uni 
u. mittl. Trias etc. Gcognost. Jahreshefte, 22, 1909. — R i c h t e r ,  R. Fan devonischcr “Pfel 
fenquarzit* verglichen mit der lieutigen «Sandkoralle» (Sabellaria, Annelidae). Sene kenbcrgliinn, 
Bd. II, 1920; там me см. литературу.—Flachseebeobachtungen zur Paleontol. — Scold lira, 
Sabellarifex u. Geflechtquarzite, ibid., I ll, 1921.— R o t h p l e t z ,  A. Obersilur. Kalkalucii 
etc. Gottlands Sveriges Geol. Undersokning, Ser. Cn, Afhandl. ЛЬ 10, 1913. — S с» v v g e I, W, 
Spuren mariner WUrmfr iin mittl. Buntsandstein und im unt. Muschelkalk Thiirlngcnv N, 
Jahrb. f. Min. etc. Beilageband 49, 1923; там же см. литературу. — S t e i n in u и и, (I, 
Einfiihrung in die Palaeontologie, 2 Aufl. 1907.
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• мг.’«фш/га(рис. 602), PhyНоdocites, 
Suita;, l>rotichnites, .Rusichnites, Cli- 
Mhn ttvhniteSy etc. или считались даже 
•m in»дпросли. Позже Н а т г о р с т ,  
и и последнее время F r a i p o n t  
14§н»I. Кбгеп. FOrhandl., 1915, Bd. 37,

iXi) лссперимеитально доказали, 
•i и I при отом в большинстве случаев 
рич1. идет о следах ползания в мень
ший море аннелид (Lophoctenium, 
пн /ц.шая часть Chondrites), чем мо{ -
• них ежей (Bilobites, Cruziana), 
|niiH•образных (Nereites, Phyllochor- 
ilii, llarlania, Phyllodocites), моллю-
• iiо и и других животных. Такими 
•но следами должны считаться, 
♦н'ронпю, и многие из весьма раз
личных червеподобных образова
н и й . необыкновенно часто встре
чающихся во флише (иероглифы) 
1н»|иттекого песчаника, а также в 
морских песчаниках юры и мела. Рис. 602. C rossopod ia  (C rossoch urda) sco tlca  М’Соу. 

Нижний силур. Баньол, Нормандия.
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Тип VI 
Molluscoidea

Классы животных, объединяемые в тип Molluscoidea, долгое время рассма
тривались как принадлежащие к совершенно различным типам. Мшанки отно
сились к зоофитам, а брахиоподы — к моллюскам. Позднее М и л ь н - Эд
в а р д  с объединил мшанок и туникат в тип Molluscoidea, а затем Г е к е л и  
присоединил к этому типу и брахиопод. В настоящее время туникаты рассма
триваются как отдельный тип, возможно прародительский для типа позвоночных. 
Предложенное М и л ь н - Э д в а р  д с о м  наименование рассматриваемого 
типа — Molluscoidea нельзя признать удачным, так как брахиоподы, входя
щие в этот тип, имеют с моллюсками лишь некоторое, чисто внешнее, морфоло
гическое сходство, резко отличаясь анатомическим строением, а мшанки даже 
и внешне не имеют ничего общего с моллюсками.

Некоторые авторы склонны совершенно упразднить тип Molluscoidea, 
как объединяющий мшанок и брахиопод, и рассматривают мшанок как совер
шенно самостоятельный тип, но более принято объединять оба указанные 
класса в один тип.

Типичные Molluscoidea или образуют известковистые раковины, или же 
заключены в перепончатую или роговую оболочку. Органы дыхания распо
ложены перед устьем в форме щупалец или в виде спиральных мясистых 
придатков. Устье ведет в закрытый пищеварительный канал. Нервная система 
высоко /организованная и состоит из нервного узла (ганглия), обычно распо
ложенного между устьем и анусом. Размножение или половое, или, как это 
имеет место у мшанок, также путем почкования. Зародышевое и личиночное 
развитие Molluscoidea (онтогения) наиболее близко к таковому у аннелид.

Все Molluscoidea водные обитатели, при чем мшанки в большинстве, а 
брахиоподы исключительно морские формы.

1. Класс B ry o zo a  Ehrenberg
Переработано В. П. Н е х о р о ш е в ы м

Маленькие, вырастающие из свободно плавающей личинки, почти всегда 
прикрепленные и колониальные о!сивотныег образующие путем почкования 
разнообразной формы колонии. Каждый зооид (полипид) помещается в отдель
ной перепончатой или известковой ячейке — зооеции, снабжен нервным узлом 
и имеет свободно подвешенный, U-образно изогнутый пищеварительный канал с 
располоо! сенными поблизости одно от.другого ротовыми анальным отверстиями. 
Устье полипнда окружено лофофором, несущим венец тонких, пустотелых, 
реснитчатых щупалец, расположенных в форме круга или подковообразно, и 
при помощи специальных мускулов может высовываться наружу и втягиваться 
обратно внутрь зооеции. Обычно гермафродиты.

Мшанки долгое время считались растениями, затем вместе с кораллами их 
относили к промежуточной группе з о о ф и т о в ,  полагая, что они совме
щают в себе признаки растений и животных. Позднее было доказано, что 
мшанки и кораллы несомненно животные организмы, и было установлено су
щественное различие анатомического• строения мшанок от кораллов. На этом 
основании в 1831 г. германский натуралист Э р е н б е р г  предложил их им*
408



милт ь п особый класс, наименовав его Bryozoa, в то же время, независимо от 
И Р и и б е р г а, английский исследователь Т о м с о н на тех же основаниях 
•Чи’ ■ i.пожил выделить мшанок в класс Polyzoa. Работа Т о м с о н а  была опу- 
I' liiKonaiia годом раньше (1830), но оставалась мало известна, и кроме того 
ЛМИИ1.1Й им диагноз был менее ясен, а потому почти всеобщее признание полу- 
ми I термин Bryozoa. Часть английских натуралистов, однако, и по сие время 
|м г ещо придерживается термина Polyzoa.

Мшанки являются очень древними организмами, так как древнейшие иско- 
И1НМ1.П' остатки их известны с самых низов ордовича, между тем наибо;ее 
примитивные мшанки, каковые можно считать наиболее древними формами, 
совершенно неспособны сохраняться в ископаемом состоянии.

По внешнему виду колонии мшанок напоминают колонии вымерших корал
лом (Tabulata) и гидроидов, но резко отличаются от них внутренним строением, а 
именно: наличием вполне развитого пищеварительного канала, высоко развитой 
нервной системой и тонкими, окружающими устье, щупальцами, служащими 
припиши дыхания. Основным морфологическим отличием скелетов мшанок от 
скелетов кораллов служит строение начальной ячейки колонии мшанок—ан цв
ет  р у л и, которая в нижней части имеет вздутие — п р о т о е ц и ю ,  обра- 
иующуюся при метаморфозе прикрепившейся личинки в первого полипида.

Ии исключением примитивной формы, единственного живущего отдельными 
•eieflicjiMH рода Loxosoma, все остальные мшанки соединяются в колонии или 
>Н1 И р и и  большей или меньшей величины. Эти колонии, вырастая путем по- 
1иирного почкования из единичной начальной ячейки, представляют огромное 
рмипообразие форм и структур. Иногда они вырастают в похожие на растения 
пучки ветвей, состоящих из разнообразно соединенных между собой рядов 
mimic; нередко зоарии представляют тонкие листовидные поверхности раз
личной величины, а иногда прутики, несущие ячейки, соединяются, образуя 
ncci.Mii правильные и изящные сетки с петлями. Очень часто также колонии 
мппшок нарастают на раковины, на камни и вообще на посторонние предметы,
■ ■призуя тонкие обволакивающие йаросты красивого рисунка или полушаро-
111.11', гроздевидные и узловатые массы значительной величины. Зоарии бывают 
но своему составу перепончатые, хитиновые (роговые) и известковистые. Пер
вые совершенно неспособны сохраняться в ископаемом состоянии, хитиновые 
пиежо большей частью разрушаются, и могут сохраняться в ископаемом 
состоянии лишь известковистые зоарии. У современных мшанок основу всех 
ячеек и самой колонии составляет хитин, но количество извести может воз
растать в скелете до 98%. Количество извести в скелете колоний мшанок на- 
юдптся в сильной зависимости от-состава водной среды. Вместе с тем форма 
пин рии находится в весьма тесной связи с процентным содержанием извести. 
У одного и того же современного вида Membranipora membranacea, обитающего 
и и открытом море и в частично опресненных заливах, в первом случае скелет 
содержит 45% извести, и мшанка имеет типичную нарастающую коркообраз- 
пую зоаршо, а во втором — количество извести возрастает до 85%, и зоария
■ • напруживает тенденцию к отставанию от субстрата и превращению в древо- 
иидпую. У другого чисто морского вида Lepralia foliacea имеются два вариетета, 
при атом форма с коркообразной зоарией содержит 60—65% извести, а ветви
стая 97—98% извести. Известь нередко в значительной мере замещается угле
кислым магнием, при чем магний увеличивает прочность скелета, так как 
у современных мшанок установлено, что в изящных тонких м о х о в и д н ы х  
иопрнях содержание углекислого магния колеблется от 9 до 11%, между тем 
к и к в более массивных зоариях от 0,17 до 7%.

Каждый по липид, населяющий колонию, помещается в отдельной ячейке — 
и о о о ц и и, имеющей пузыревидную или более или менее трубчатую форму. 
Иногда ячейки совершенно отделены одна от другой, большей частью, однако, 
между ними существует сообщение при помощи соединительных отверстий, 
пронизывающих стенки ячеек, или при помощи общего канала, к которому 
прикрепляются ячейки. Настоящей цененхимы, какая имеется у Coelenterata, 
у мшанок никогда не встречается, и поэтому цепеихимное почкование у них 
неизвестно. Нечто подобное цеиенхимной ткани представляет пузырчатая 
iKinii., иногда выполняющая промежутки между трубками зооеций.

Подобная пузырчатая ткань постоянно встречается у Fistuliporidae и у Су- 
$l(nllrtyonidac, у которых начальные части ячеек полностью не соприкасаются 
мамеду собой. Верхние стенки пузырьков обильно продырявлены, и, в случао
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заполнения пузырьков вторичным отложением извести, эти поры в пузырьки\ 
полностью не уничтожаются, а сохраняются в виде мелких вертикальных 
трубочек,. пронизывающих вторичное отложение. Такого же рода пузырчатил 
ткань встречается и у других мшанок, например у взрослых колоний некоторых 
Fenestellidae, у которых расширенное основание колонии. бывает сплошь по
крыто пузырчатой тканью, скрывающей самую сетку. Пузырчатая ткань слу
жит для поддержки ячеек (у Fistulipora) и для увеличения прочности колонии.

У форм, прикрепленных только своим основанием, для увеличения прочности 
прикрепления, кроме утолщения основания за счет образования наростов пу
зырчатой ткани, существует еще способ укрепления колонии при помощи 
к о р н е в ы х  о т р о с т к о в ,  которые отходят от разных частей зоарии и 
погружаются в донный субстрат. У некоторых мшанок зоария сочлененная, 
что придает ей известную подвижность.

С т р о е н и е  п о л и п и д о в ,  населяющих разнообразные, сложно по
строенные колонии, достаточно простое и сводится, вне зависимости от внеш
него разнообразия колоний, к одному общему типу. Полипиды, населяющие

ячейки, имеют пищеварительные кана
лы, состоящие из трех ясно выражен
ных частей: пищевода, желудка и 
кишечника (рис. 603). Этот пищева
рительный канал подвешен внутри 
мягкой оболочки полипида и изогнут 
таким образом, что оба отверстия по 
его концам, ротовое и анальное, распо
ложены поблизости одно от другого. 
Ротовое отверстие полностью или же 
лишь частично окружено лофофором, 
несущим ряд тонких полых, покры
тых ресничками щупалец, которые 
служат в качестве органов дыхания 
и для продвижения потока пищи но 
направлению к устью. В подавляю
щем большинстве случаев анальном 
отверстие расположено вне венца щу
палец (Есtoproctа), значительно рейсе 
внутри (Entoprocta).

Сердца и кровеносной системы 
мшанки не имеют, но в жидкости, 
заполняющей внутреннюю полость по
липида, плавают многочисленные лей- 

г коциты. В верхней части полипида,
между устьем и анальным отверстием расположен нервный узел (ганглий), 
дающий тонкие волокнистые отростки в щупальцы и пищевод. Верхняя 
часть мягкой оболочки полипида гибкая и может быть вывернута наружу 
или втянута внутрь при помощи многочисленных продольных и поперечных 
мускулов, пересекающих внутреннюю полость полипида.

В о с п р о и з в о д и т е л ь н ы е  о р г а н ы  расположены в различных 
частях полости полипида: сперматозоиды развиваются обычно в нижней части 
полости, а яйца в верхней. Оплодотворенные яйца иногда развиваются в осо
бом вместилище (marsupium), прикрепленном к ячейкам, или во вздутиях 
на поверхности зоарии (gonocist). Иногда для этой цели служат измененным 
ячейки (gonoecium). Ко всем этим структурам применимо общее названии 
о о е ц и я (ooecium) или о в и ц е л л а  (ovicella) (рис. 604, 605).

Многие современные мшанки снабжены дополнительными органами, назы
ваемыми а в и к у л я р и я и в и б р а к у л я (рис. 605, 606). Авикуллрии 
получили свое название оттого, что у некоторых форм (Bugula) они напоминают 
птичью голову, состоя в верхней части из шлема с крючковатым клювом, а в ниж
ней— из придатка, имеющего форму нижней челюсти (мандибулы) с силь
ными мускулами. Эти челюсти постоянно oti рываются и закрываются, прока 
водя хватательные движения; нередко при ; т м  они захватывают плывущие 
мимо мелкие организмы (червей, ракообразных и др.) и удерживают их. Ми 
основании этого раньше полагали, что авикулярии служат для снабжении пи 
щей колонии, что не соответствует действительности, так как мшанки ши а пи ей
410

Рис. 603. tlu s r ru  m em bran acea  (по Нитше  и 
Г е р т в и г у), еп — внутренний покров — эндо
циста; ек  — наружный покров — эктоциста; /  — 
мускульный тяж (funiculus); os  — глотка; ое — пи
щевод; т  — желудок; in  — кишечник; а  — аналь
ное отверстие; g  — ганглий (нервный узел); х  — 

мускулы.



щ I и г. мельчайшими организмами: инфузориями, диатомовыми водорослями, 
и пр. Авикулярин располагаются в различных частях поверхности зоарпп и 
имеют разнообразную форму. На ряду с прочно приросшими к поверхности 
•и»мрии авикуляриями встречаются авикулярии, причлененные к зоарпп при 
инмщци гибкой ножки. Вибракуля представляет гибкий, имеющий вид ще- 
111111 с и придаток, сидящий в углублении или же на шиловидном отростке, 
«и пивная функция и авикулярий и вибракуль — защита колонии как от 
мипадения мелких хищников, так и от поселения на поверхности зоарии 
нежелательных сожителей в виде нр икре шляющихся личинок мшанок или 
иттомовых водорослей, которые разрастаясь могут скрыть всю поверхность 
ппприи.

У современных мшанок авикулярии и вибракули известны лишь у отряда 
('hrilostomata. По своему строению они неспособны сохраняться в ископаемом 
гпетоянии. но на ископаемых экземплярах их присутствие может быть устаио- 
ii.iciio по наличию слабых, похожих на поры, углублений, в которых они поме
щались. Трубчатые иглы, или а к а н т о п о р ы ,  нередко встречающиеся у 
палеозойских мшанок, возможно, служили вместилищами подобных частей

Рис. 604. Meliceritites 
magnified d’Orb. Верх
ний мел. Между нор
мальными зооециями 

крупная овицелла.

Рис. 605. Selcnaria 
maculata Busk. Совре
менная колония с ви- 
бракулей и ооецией 

(слева внизу).

организма.
Мшанки обладают замечательной способностью р е- 

г е н е р а ц и и :  отдельные полипиды колонии, получив
шие механическое повреждение, 
или вследствие других причин 
дегенерируют таким образом, что 
асе органы полипида разруша
ются^ на месте их внутри ячей
ки, устье которой в таком слу
чае затягивается тонкой извест- 
кмиистой перепонкой, остается 
дашь так называемое к о р и ч н е- 
и о е т е л ь ц е .  Такая, перешед
шая в покоящееся состояние, 
ачейка однако снова может воз- 
иритнться к активной деятельности: 
амутри ее появляется почка, из 
которой вырастает новый организм 
(рис. 607). Замечательно то обстоя
тельство, что такая регенерация 
мелеет происходить в одной и той 
лсо ячейке неоднократно (число 
регенераций может быть в таком случае установлено по чиелу «коричневых 
телец», которые не сливаются, а остаются отдельными), а кроме того, в ячейке, 
ранее занятой обычным полигшдом, может регенерировать не только такой 
же полипид, но также и овицелла или даже авикулярия.

О с о б е н н о с т и  с т р о е н и я  з о а р и и .  У многих палеозойских 
мшанок в устье ячейки встречается более или менее сильное утолщение задней 
«к пки, которая изогнута в виде дуги меньшего радиуса, чем сама ячейка, и 
ш.птупает выше общего уровня. Это образование носит название л у н а р и я  
(lunarium). Другая структурная особенность, часто встречающаяся у ископае
мых мшанок, — м е з о п о р ы ,  представляет угловатые и неправильной формы 
>шейки, не достигающие осевой или начальной части зооеций, а расположенные 
ниш. в периферической части и выполняющие промежутки между зооециями. 
М<>| фологически эти образования аналогичны таковым у некоторых современ
ных .мшанок отряда Cyclostomata. В таких меньшего размера ячейках у совре
менных колоний мшанок помещаются полипиды сильно упрощенного строения, 
не имеющие ни пищеварительного канала, пи воспроизводительных органов. 
Имеето венца щупалец, покрытых ресничками, у таких особей имеется лишь 
единственное щупальце, лишенное ресничек. Назначение таких упрощенных 
im.'iiiiiH.ioB не. выяснено.

Г а с п р о с т р а  п е н и е  м ш а н о к .  Подавляющее большинство мша
ник — морские обитатели, и вместе с тем только морские формы обладают ске
летами, способными сохраняться в ископаемом с стоянии. Современные мор
ские мшанки встречаются под всевозможными широтами и на весьма разно- 
оОразпых глубинах -  от зоны отлива до глубины 55(0 м. Большая часть .мша-
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яок, однако, мелководные обитатели, и их наибольшие скопления встречают!1 и 
на глубине от нескольких десятков до 200—300 м. В современных морях пм* 
подствует отряд мшанок Cheilostomata. Наглядное представление о крупном 
численном перевесе Cheilostomata по отношению к другим мшанкам дает список 
.мшанок Белого моря, вообще бедного мшанками: из 93 известных в Болом

море форм подклассу бесскелпт- 
ных примитивных мшанок Еп* 
toprocta принадлежат 3 видп, 
а из остальных 90 форм 7 видом 
принадлежат отряду Ctenosto* 
mata, 8 форм Cyclostomata 
и 75 видов Cheilostomata.

Мшанки распределены на 
дне моря весьма неравномерно, 
местами образуют густые ва- 
росли, местами же совершенно 
отсутствуют. Кроме того, далеко 
не все осадки морского дна 
благоприятны для сохранения 
в них скелетов мшанок. В боль
шинстве песчаных слоев иско
паемые мшанки почти совер
шенно отсутствуют, но нередко 
встречаются в более грубых 
осадках, например в конгломе
ратах с сравнительно редко рас
сеянными в цементе гальками. 
В этом случае на отдельных 
гальках нередко встречаются 

обрастающие и даже только приросшие основанием колонии. В известняках 
обычно мшанки встречаются в виде одиночных колоний, но иногда образуют 
массовые скопления и даже рифы, сложенные многочисленными обломками 
мшанок. Чисто глинистые сланцы также сравнительно бедны мшанками, но 
сланцы мергелистые бывают переполнены мшанками, так же как и чередую
щиеся слои сланцев и известняков.

К о л л е к т и р о в а н и е  м ш а н о к  требует извест
ной опытности, так как при их малой величине стру
ктура мшанок при рассматривании невооруженным глазом 
кажется весьма однообразной. Поэтому нельзя ограничи
ваться сбором , лишь разнообразных по внешнему виду 
образцов, а всегда необходимо брать возможно большее 
количество штуфов, содержащих мшанки. При изучении 
ископаемых мшанок, особенно палеозойских, совершенно 
необходимо приготовление шлифов, без чего строение мша
нок не может быть точно установлено. Новейшие мшанки, 
особенно третичные, вследствие своих крайне мелких разме
нов зачастую в поле совершенно не замечаются, и для их 
к  шлектиро палия из рыхлых обложений требуется и навык 
и специальный прием. Б а с с л е р (Bassler) указывает случай, 
когда ему пришлось несколько дней заниматься просеива
нием эоцеповых песков для того, чтобы отсеять небольшую 
коробочку мшанок, послужившую затем основанием для 
большой монографии.

К л а с с и ф и к а ц и я .  Классификация мшанок до сих 
пор еще не является окончательно установленной. Многие 
современные авторы склонны рассматривать мшанок не как 
класс, объединяемый вместе с брахиоподами в Molluscoidea, 
а как совершенно самостоятельную ветвь, так как мшанки имеют лишь 
личиночные стадии развития, сходные с брахиоподами, в дальнейшем 
же между ними не имеется никакого сходства. Класс Bryozoa разде
ляется на два неравные подкласса, наименованные Н и т ш е Entoprocta и 
Entoprocta, в зависимости от того, окружает ли лофофор, несущий щупальцы, 
оба отверстия, и ротовое и анальное, или же только ротовое.
4 1 3

Рис. 607. M em bra*  
т р о га  la c ro ix i Aud. 
Современная. В трех 
зооециях на мест# 
вымерших индиви
дов регенерировали 

новые.

щуп ал ьц ы
уст ье  

гл от к а  — 
пищ епровод  
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яичники -й— 1
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яичники

зароды ш  В обицеллв 
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Рис. 606. B u gu la  a v ic u la r la  L. (современная), сильно 
увеличено. Основные черты анатомического строения 

мшанок порядка C h eilo s tom a ta  (по Б а с с л е р у).



Kntoprocta представлены немногими морскими современными формами, нс 
|и тручающимися в ископаемом состоянии. Ectoprocta заключают в себе главную 
ммссу всех известных мшанок. А л л м а н  разделил Ectoprocta на два отдела 
||'м<тматриваемые некоторыми как подклассы): Gymnolaemataи Phylactolaemata. 
1Ь’1»вый. объединяет все морские формы. Его отличительной особенностью 
ничяется круглый лофофор, полностью окружающий устье. Другой отдел, 
Vkijlactolaemata, отличается подковообразной формой лофофора. В последний 
отдел входят почти все пресноводные формы (незначительная часть их имеет 
круглый лофофор). Кроме того, некоторые пресноводные формы обладают 
пюсобностью самостоятельного передвижения всей колонии в целом, ч£о со- 
иершенно не наблюдается у морских форм Gymnolaemata. Наконец, существен
ное отличие пресноводных мшанок от морских заключается еще в том, что 
только пресноводным мшанкам двойственен особый способ размножения при 
помощи покоящихся почек — с т а т о б л а с т о в ,  имеющих форму чечевиц, 
образующихся внутри ячеек и покрытых прочным хитиновым покровом. Эти 
почки продолжительное время могут оставаться в состоянии покоя, а затем 
г3 них вырастает новая колония. Благодаря статобластам пресноводные мшанки 
способны пережить замерзание или временное высыхание бассейнов, морские 
лее мшанки такого рода опасностям не подвергаются, а потому им такой способ 
размножения не нужен. Статобласты представляют единственные способные 
к сохранению в ископаемом состоянии части пресноводных мшанок, и таковые 
были находимы в нижнечетвертичных отложениях Зап. Европы.

Мезозойские и кайнозойские Gymnolaemata разделяются на три предложен
ные Б ю с к о м отряда Ctenostomata, Cyclostomata и Cheilostomata. Для па
леозойских мшанок, которые частично имеют представителей двух первых 
отрядов, В а й н предложил выделить дополнительно еще отряд Cryptostomata, 
объединяющий весьма важные в стратиграфическом отношении мшанки, а 
У л ь р и х  прибавил еще отряд Trepostomata, имеющий сходство с Cyclostomata 
н некоторыми авторами принимаемый за исходный для Cyclostomata.

Более детальная классификация вымерших отрядов Trepostomata и Сгур- 
tostomata является довольно устойчивой, Что же касается детальной класси
фикации отрядов, имеющих современных представителей, то здесь положение 
значительно сложнее, так как современные мшанки изучены еще далеко не 
полно, и их изучение дает новые критерии, внося иногда весьма существенные 
изменения в старую систематику, основанную почти исключительно на внеш
ней форме колонии. Твердо установившейся систематики этих отрядов пока 
еще нет, а потому в дальнейшем здесь приводится наиболее общепризнанная^ 
систематика, которая в деталях частично расходится с новейшими данными..

1. П одкласс Ectoprocta Nitsclie
А. Отдел Gymnolaemata Allman

1. Отряд C tenostom ata  Busk

Зооеции часто изолированные, развиваются из вздутий трубчатых смоле
ное (стеблей), инюгда с боков соединяются между собой, образуя листовидные 
поверхности. Отверстие расположено на вершине зооеции и прикрыто крышеч
кой из щетинок в форме гребенки, что и явилось основанием для наименования 
этого порядка (ктенос— гребенка). Зоария роговая или перепончатая, зооеции 
никогда не бывают обызвестненные. Никаких дополнительных органов, напри
мер авикулярий, овицелл и т. п ., не имеется.

Представители этого отряда известны с ордовича до ныне, но в ископа
емом состоянии, в виду отсутствия обызвестненного скелета, крайне редки. 
Иногда сохраняются столоны, которые могут быть частично обызвестненными, 
но чаще сохраняются отпечатки ячеек, следы их прикрепления к тем предме
там, на которых они сидели, так как они обладают способностью углублять 
свои ячейки в поверхность обращаемого ими предмета.

Все известные палеозойские роды Ctenostomata описаны в работе У л ь р и- 
х а  и Б а с с л е р а  ( U l r i c h  and B a s s l e r .  A revision of the Paleo
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zoic Bryozoa Pt. I. Ctenostomata), гло имеются подробные сведения относи
тельно этой группы. К этому отряду принадлежит древнейшая ископаема и 
мшанка Heteronema prisca. Мезозойские и кайнозойские мшанки Ctenostomata 
крайне редки и весьма с ia6o изучены (в триасе пока их совершенно нс 
Обнаружено). В современных морях Ctenostomata представляют мало распри 
страненную группу, хотя некоторые виды весьма обильны и имеют широкие 
распространение.

1. Се м . Bhopalonariidae Nickles & Bassler
Веретенообразные сегменты, распределенные более или менее перисто и прпь 

'Ставляющие отпечатки — выемки, углубленные в постороннем предмете. Ордо- 
вич — ныне.

Rhopalonaria Ulr. (рис. 608J.) — ордович — нижний карбон.
?Tcrebripora cTOrb. — третичные отложения и ныне.

2. С е м . Vinellidae Ulr. & Ванн.
Основание зоарии стелю

щееся в виде простых или 
местами сочлененных тонких 
трубчатых прутиков, распре- 
деленных или без всякого по 
рядка, или отходящих от более 
или менее определенно выявлен 
ных центров. Междоузлии 
имеют единственный ряд пор 
или, как это наблюдается у 
одного рода, покрыты множе 
ством мелких пор; зооеции не 
известны.

Vinella Ulr. (рис. COS//, 
С ). Зоария в виде очень 
тонких прирастающих труб 
чатых прутиков или столп 
нов, распределенных ради
ально; на их поверхности 
имеетсяедикственныйряд пор. 
Ордович — нижний карбон.

Heteronema Ulr. & Ванн, 
(рис. 608 D, Е). Зоария. как у 
Vinella, но прутики не имеют 
радиального распределения. 
Низы ордовича — верхи и И 
карбон.

А Попета Ulr. & Bass. (рис. 608F). Зоария состоит из отдельных или coe.ni 
ненпых в междоузлия мелкопористых пузырьков. Силур — нижний карбон.

3. Се м . Ascodictyonidae Ulr.
Зоария нарастающая, состоит из грушевидных пористых пузырьков, рпепо 

ложечных радиальными пятнами или изолированных и соединенных тонкими 
пустотелыми прутиками.

Ascodietyon Nich. & Eth. (рис. 608G) — силур — нижний карбон.

2. Отряд  C yclostom ata  Busk
Зооецил очень простая, известковистая, цилиндрическая, трубчатая, обычно 

без диафрагм; отверстия однородные, без крышечек, не суживающиеся. и н о г д а  
расширяющиеся; стенки тонкие, мелкопористые; устьевая часть зооеций Ои.ич* 
или менее приподнятая, свободная или тесно связанная со всей зоарией; промг 
жутки между ячейками свободные или же выполнены пузырчатой, пли плотина 
соединительной тканью. Овицелла в виде сильно увеличенной, трипюсоблспион 
для воспроизводительной функции, ячейки или в виде простого вздутии пн 
поверхности зоарии.
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Рис. г>04. А — R h opa lon aria  ten u is  Ulr. et Bass. X 6. В , 
С — V in ella  repen s  Ulr. X 2/з и X 12. D , E  — H eteron em a  
p r tscu m  Bass. X 2 и X 12. F  — A llon em a  fu s ifo rm e  (N. et 
E.). X 6. О — A scod ic tyon  s te lla tu m  (N. et E.). X 12 (по Уль

р иху  и Бас с ле ру) .



<'«‘мойства и роды этого отряда основаны почти исключительно на форме- f 
'•"Minin и распределении зооеций. Ваясным в этом отношении признаком явля- 
<'|гн также присутствие или отсутствие промежуточных или дополнитель 
нмх япоек и пузырчатой ткани.

Систематика отряда Cyclostomata за последнее время различными авторами 
Oi.Mii пересмотрена и изменена в различных направлениях. Общепризнанной 
nmioil систематики пока еще не имеется. К а н ю  и Б а с с л е р  предложили 
ammo деление Cyclostomata на основании анатомических признаков, в част- 
и« «ти наличия или отсутствия овицелл, соответственно этому два главные 
н| <ы,ложенные ими деления Cyclostomata носят названия Ovicellata и Inovi- 
eel lata. Первое деление, кроме того, разбивается уже на основе морфологи
ческого признака на Parallelata и Recta-ngulata. В настоящее время статьи 
К и и ю и Б а сс  л е р а, где подробно рассматривается этот вопрос (1922 г.), 
и пределах Союза не оказалось, а потому не удалось ближе познакомиться 
с их обоснованием. Вместе с тем по литературе видно, что по поиоду этой 
г in тематики встречаются серьезные возражения. Б о р г  (1926 г.) на основа
нии изучения морфологии современных Cyclostomata предлагает вообще 
упразднить отряд Cyclostomata, заменив его высшей таксономической единицей 
Stnwlaemata, равноценной с разделами Phylactolaemata и Gymnolaemata. По- 
тбпос деление также вызывает весьма основательные возражения, особенно 
мри изучении ископаемых форм. Появление таких резко расходящихся система
тик отчетливо показывает, что отряд Cyclostomata нуждается в основательной 
рпинзии. а пока этого в полной мере не сделано, представляется наиболее целе- 
гпибразным придерживаться старой, общепринятой систематики.

Л. П одотряд  Tubuliporina Hagenow (T u b u la ta  Gregory)
Зооеций однородные, в виде удлиненных цилиндрических трубочек, группи

рующихся в связки, листовидные поверхности или в линейные ряды. Tubuliporina 
и рсдставляют типичных Cyclostomata и по всей вероятности являются исход
ными для других подотрядов.

1. Сем  Cristidac Johnston
Зоария древовидная, прикрепленная корневой трубочкой и состоящая из 

сегментов, соединенных роговыми сочленениями. Зооеции трубчатые, распре
деленные в единичные или двойные ряды.

Cnsia Lamx. (Cnsidia Johnston, Filicrisia d'Orb.). Зоария более или менее 
ясно сочлененная, зооеции распределены в один или в два последовательных 
11 яда. Третичные отложения — ныне.

2. Се м . Diastoporidae Busk (emend.)

Зоария прирастающая, прикрепленная или всей основной поверхностью 
или только в центральной части, иногда вырастающая в двулопастную листова
тую поверхность или в виде пустотелых стеблей. Зооеции трубчатые, устья 
выступающие, округленные, пятен никогда не образуют. Добавочные ячейки 
отсутствуют. Овицелла представляет простое неправильное вздутие на по
верхности зоарии, имея одно или несколько отверстий. Ордович — ныне.

Stomatopora Bronn (.Alecto Lamx. non Leach) (рис. 609). Зоария тонкая 
прирастающая, дихотомически ветвящаяся. Зооеции почти трубчатые или удли
нении овальные, распределенные в единичные ряды. Устья расположены на 
оконечностях, обычно меньше ширины ячеек. Ордович, юра, мел, третичные 
отложения и ныне.

C o ryn o tryp a  Bass. (Stomatopora некоторых прежних авторов) (рис. 6H L4, В). 
Лимрля однорядная, прирастающая, с короткими или удлиненными булаво- 
ни 111 ы мн зооециями. Ордович — девон.

t*robuscina Audouin (рис. 610С). Подобна Stomatopora, но зооеции распре
делены в два или более ряда. Ордович, мезозой — ныне.

+]Jpicnicea Lamx. (Diastopora Busk non Lamx.) (рис. 611A, В). Зоария обра
зуя!’ толкло дискоидильиые, веерообразные или неправильные наросты на
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посторонних предметах. Зооеции распределены в неправильные передушит»-• и 
ряды. Редко встречаются в ордовиче и силуре, весьма обильны в юре и мил;* , 
менее распространены третичные и современные.

Discosparsa d'Orb. Отличается от Вегепгсеа наличием конусовидной или чини» 
видной зоарии, прикрепленной только в центре основанием. Мел — третичный 
отложения.

Filisparsa d'Orb. Зоария ветвистая, прутья сплюснутые с лицевой и ciUuiiihii 
поверхности; устья распределены неправильно. Мел — ныне.

Рис. 609. S to m a to p o ra  arach n ol- Рис. 610. А  — C oryn o trypa  d e llc a tu la  (James). X 16. В  — С. in fla t*  
dea  (Hall). X 20. Нижний си- (Hall). X 6. С — P roboscin a  fro n d o sa  Nich. X 12. Верхи ордоавчи 
лур. Прибалтика (по Бас-  Сев. Америки (по У л ь р и х у),

с л е р у).

*Diastopora Lamx. (Mesenteripora Blainv.) (рис. 612Л и В). Подобна Hr 
renicea за исключением того, что зоария вырастает в широкую простую или 
свернутую листовидную поверхность, состоящую из двух сросшихся спиппП 
к спине слоев зооеций. Весьма распространена в юре, менее обычна в мелу и и 
третичных отложениях.

Bidiastopora d'Orb. подобна Diastopora,Bo зоария образует только узки*», 
с параллельными краями- прутья. Мел.

А

А—увеличено, Н — нат. вел. Юра. 
Франция.

Рис. 612. D la s to p o ra  fo lla c e a  Lamx. А  — нат. вел., 
В  — увеличено. Юра. Франция.

3. Сем . Idmoneidae Busk
Зоария образует свободные или приросшие разнообразно сплюснутые ветви 

Устья зооеций округленные, более или менее приподнятые, обычно распалотеп- 
ные в поперечные ряды на двух сторонах прутьев; иногда две поверх'ности прутьм 
слиты вместе. Спинная поверхность прутьев зооеций не имеет, но часто нанята 
многочисленными мелкими трубчатыми порами, которые могут ест речами-а
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пшшсс и близ устьев. Овицелла имеет форму сумки с одним отверстием. Ордо- 
инч -  ныне.

*Idmonea Lamx. Зоария прирастающая, с устьями, расположенными в по
перечные ряды. Юра—ньгае.

Crisina d'Orb. (рис. 613.4— С). Зоария прямая, простая или ветвящаяс я. 
Прутья обычно треугольного сечения, с двумя поверхностями, покрытыми 
устьями 8 0 оедий, которые вообще расположены в чередующиеся поперечные 
ряды. Юра — ныне. ' а

lHsidmonea d'Orb. Четырехугольного сечения стебли, простые или ветвя
щиеся, покрытые устьями на всех сторонах. Мел.

lletecava cTOrb. Зоария сетчатая, прутья с боков сильно сжатые; на неячеи- 
гтой поверхности проходит осевой гребень. Мел.

Protocrisina Ulr. (рис. 614). Зоария состоит из узких бифурцирующих 
прутьев, ячеистых только с одной стороны. Зооеции трубчатые с выступающими 
круглыми устьями, распределенными в диагональные пересекающиеся ряды. 
|(ц обеих поверхностях прутьев имеются распределенные без всякого порядка 
мелкие поры, вероятно сообщающиеся с зооециями. Ордович — силур.

Ряс. 613. Crisina (Idmonea) dorsata 
ll.igenow. Верхний мел. Голландия. 
А — нат. вел., В и С — сильно 

увеличены.

Рис. 614. Proto
crisina exigua 
Ulr. Ордович. 

Сев. Амери
ка. X  lk

Рис. 616. Entar 
lophora vlrgula 
Hagenow. Юра. 

Саксония.

Рис. 616. Spiro- 
pora verticil lata 
Ooldf. Верхний 
мел. Голландия.

4. Сем. Entalophoridae Reuse
Зоария ветвистая; прутья свободные, цилиндрические, с округленными и 

более или менее заметно выдающимися устьями зооеции, обращенными во все 
тороны. Никаких дополнительных или промежуточных пор не имеется (?). 
Ордппнч — ныне.

ttntalophora Lamx. (Clavisparsa (ГOrb., Pergensia Walford) (рис. 615). Трубки 
шюеций распределены вокруг оси, имея более или менее выступающие окру
гленные устья. Юра — ныне.

фSpiropora Lamx. (Pustulopora, Cricopora Blainv.) (рис. 616). Подобна 
предыдущей, но трубки зооеций прилегают не друг к другу, а к централь
ной осевой трубке или оси зоарии, а устья распределены в правильные спи- 
рплниые или поперечные линейные ряды, в которых они тесно расположены. 
К)рн — ныне.

Diploclema Ulr. Подобна Entalophora, но прутья с двух сторон^приплюсну-
ii.in н расширенные, разделяясь на две равные симметричные части срединной 
и щетинкой. Силур.

llaplooecia Gregory. Подобна Spiropora, но дистальные концы вооеций угло- 
питмо. Юра и мел.

5. Сем. Fasciporidae d'Orb. (emend.)

Зооеции трубчатые с уст ьям и , расположенными на ветвистых оконечно- 
щмм® мюрии в виде пятен, или в виде линейных или в шахматном порядке распо- 
ом/гпты® рядов на поверхности пластинчатых или конических зоарии. Допол- 
шингльных пор не имеется. Мел.

П 7XI Ни п ел  о.



Fascipora (ГOrb. (Fasciporina d'Orb.). Зоария сплюснутая, ветвистая или 
пластинчатая. Устья распределены на обеих сторонах в шахматном порядке 
или иногда неправильно; на оконечностях ветвистых и пластинчатых зоарий

устья более или менее расширенные. Пла
стинчатые формы напоминают Diastopora, 
но не имеют срединной пластинки.

Semifascipora d’Orb. (рис. 617). Зоария 
воронкообразная или чашевидная, устья 
ячеек расположены только на внешней 
стороне зоарии, а внутренняя поверхность 
покрыта эпитекой. Ячеистая поверхность 
представлена вертикальными гребнями, по
крытыми выдающимися трубчатыми устья
ми, расположенными в один или несколько 
рядов. На верхних оконечностях гребной 
образуются большие пятна из устьев.

6. Сем. Fascigeridae d'Orb.
Зоария состоит из обособленных, coedw- 

няющихся у основания связок длинных па
раллельных зооеций, с устьями, вплотную 
расположенными на концах связок. Юра — 
третичные отложения.

Fasciculipora d'Orb. (рис. 618). Зоария 
представляет длинные простые или вет
вящиеся прутья. Юра — третичные отло
жения.

Corymbopora Michelin. Подобна Fasciculi
pora,по боковые поверхности прутьев покрыты многочисленными порами. Мел.

Apsendesia Lamx. Связки зооеций вырастают из маленького чашевидного 
диска. Юра — мел.

7. Сем . Theonoidae Busk

Рис. 617. Semifascipora variabllis d’Orb. 
Мел. Франция. Вид зоарии сбоку. X  10.

Зоария прирастающая или прикрепленная; зооеции простые, короткие, 
с устьями, расположенными в виде тесных скоплений вдоль восстающих гребной 
ш и  на оконечностях поверхности. Юра — ныне.

С

Рис. 618. Fasciculipora prolifera 
Hagenow. Верхний мел. Франция. 

Нат. пел. и увеличено.
Рис. 619. Actinopora dtadema (Goldf.). Верх

ний мел. Голландия. А и В — нат. вел.
С —увел. *

* Actinopora d'Orb. (Pavotubigera d’Orb.) (рис. 619). Зоария в виде нарпстмкь 
щего диска, с устьями, расположенными на гребнях, радиально расходящихся 
из центральной пониженной части диска. Мел — ныне.

Multitubigcra d'Orb. Зоария составная, по элементам структуры подобная 
сплошным Actinoporae. Мел.

Theonoa Lamx. (Tilesia Lamx., Phyllofrancia Marsson). Зоария митппжн 
или листоватая; поверхность ее пересечена широкими гребнями, покрытыми 
устьями ячеек. Юра — третичные отложения.
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.7пария ветвистая, цилиндрическая или прирастающая; зооеции простые, 
О питие, собранные в пучки, с устьями, располагающимися в виде пятен на 
нош'чктости или на сторонах зоарии. Мел — ныне.

b'ilifascigera d'Orb. (рис. 620). Зоарияввиде простых или ветвящихся распро- 
пгртых столонов. Мел — третичные отложения.

8. Сем. Oscnliporidae Marsson

Рис. 620. Filifascigera те- 
gaera Lonsd. Верхний мел. 

Сев. Америка. X  12.

Рис. 621. Oscn- 
Про га tr uncat а 
Hagenow. Верх
ний мел. Голлан

дия. Увел.

Рис. 622. ТтпсаШа 
repens Hagenow. Верх
ний мел. Г олландия. 
Слева увелич. неячеи
стая поверхн., справа 
ячеистая; посредине 

в нат. вел.

l/)\)holepis Hagenow. Зоария в виде широкой нарастающей листовидной
ппперхностш Мел.

< yrtopora Hagenow. Зоария в виде полуцилиндрических стеблей с высту
пи и.щпми пятнами, состоящими из четырех или более устьев ячеек, располо

женных на всех сторонах. 
Мел — ныне.

Osculipora d'Orb. (рис. 
621). Зоария ветвистая, с 
пятнами устьев, располо
женными последовательно 
по бокам лицевой поверх
ности. Мел.

Truncatula Hagenow 
(рис. 622). Сходна с Oscur 
lipora, но выпуклая не
ячеистая поверхность по
крыта многочисленными, 
продольно расположен
ными порами. Мел.

Discocytis d'Orb. (Pela
gia Mich, non Lam.) (рис. 
623). Зоария чашевидная; 

пмцхпля поверхность вогнутая,покрытая радиально расходящимися гребнями, 
им ипружных концах которых расположены устья ячеек; нижняя (выпуклая) 
in *Iи• | > хпость пористая. Мел.

Гиг. 623. Discocvtis eudesll d’Orb. Верхний мел. Франция. 
Зоария X и ВИД сверху, снизу и в изломе, увел.

9. Сем. Ceidae d'Orb.
З о а р и я  ветвистая, двулопастная или однослойная. Зооеции трубчатые, 

тишающие. Степки зооеции вначале тонкие, по направлению к периферии по- 
п н е п е и и о  утолщающиеся. Поверхность покрыта шестиугольными вогнутыми 
н нщадкамн, па дне которых расположены круглые или эллиптические устья 
ivivnx. Мел.

< ги d ’Orb. Зоария образует плоские прутья или широкие пластины, ячеи- 
m i .i i ' г niiriix сторон. Мел.
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Filicea d'Orb. (Laterocea d'Orb.) (рис. 624). Зоария ветвистпя, с цилиндри
ческими прутьями, покрытыми со всех сторон устьями ячеек. Мел.

10. Се м . Eleldae 
d'Orb.

Зоария ветвист ап, 
двулопастная щ и  одно 
слойная. Трубки попе 
ций кверху расширяю 
щиеся, с продырявлен* 
ными стенками. Уотъя 
боковые, у конца яоог- 
ций; многие из них :ш 
крыты тонкой извест 
ковистой пленкой. У 
некоторых родов среди 
зооеций имеются Овику 
лярии и  шипы. Мел.

Роды этого семей 
ства сильно отличаются 

от типичных Cyclostomata наличием авикулярий, указывающих на тесное род
ство с Cheilostomata. Eleidae несомненно представляют соединительное ввеио 
между Cyclostomata и Cheilostomata.

Reptelea d'Orb. Зоария нарастающая, авикулярий не имеется. Мел.
Elea d'Orb. Зоария свободная, двулопастная, авикулярий нет. Мел.
Meliceritites Roem. (Inversaria Hagenow; Escharites Roem.). Зоария в виде 

цилиндрических ветвящихся прутьев, имеются авикулярии. Мел.
Foricula d'Orb. Подобна Meliceritites, но имеет стенки, пронизанные порами. 

Мел.
Ileptoceritites Gregory. Подобна Reptelea, отличаясь наличием авикулярий. 

Мел.
В. П о д о т р я д  Cancellata Gregory

Зооеции однородные с стенками, продырявленными канцеллями, которые 
представляют округленные или удлиненные, подобные порам, полости, отли
чающиеся от обычных промеоюуточных пор или мезопор.

Этот подотряд, выделенный в значительной мере искусственно, раввилгл 
в нижнемеловое время из некоторых специализированных форм Idmmeidae.

11. Сим. Homeridae Hiriks ^
Зоария прямая и  ветвистая; устья ячеек расположены только на ячёистой 

поверхности, без всякого порядка или рядами. Стенки зоарии пересечены тонкими 
каналами, выявляющимися на поверхности в виде мелких пор. Мел — ныне.

Homera Lamx.
12. Се м . Petaloporidae Gregory

Зоария ветвистая, с устьями зооеций на всей поверхности прутьев и стен• 
коми, пронизанными многочисленными порами, несколько напоминающими мвао- 
поры. Мел— третичные отложения.

Petalopora Lonsdale (Cavea d'Orb.) — мел— третичные отложения.

С. П о д о т р я д  Dactylethrata Gregory
Cyclostomata с длинными цилиндрическими зооециями, разделенными дакти- 

летрами, которые представляют короткие недоразвитые ячейки, снаружи 
закрытые. Канцелл, мезопор или авикулярий не имеется.

13. Се м . Clausidae d'Orb.
Зоария нарастающая или прикрепленная, с однообразно распределенными 

вооециями, окруженными мелкими (поверхностными)промеоюуточными ячейками 
(дактилетры) , на поверхности закрытыми. Мел — ныне.
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Рис. 624. Filicea velata (Hagenow). Верхний мел. Голландия. А — 
ветка, нат. вел. В — наружи, поверхность, увел. С — продольный 

разрез, увел, (по д’Ор б в и ь и).



Clausa d'Orb. (Claviclausa d'Orb.). Зоария прикрепленная и дропопимная. 
Мол — третичные отложения.

Crjiptoglena Marsson. Зоария нарастающая, толстая и однослойная. Мол. 
Ditaxia Hagenow (Polytaxia Hamm). Зоария прикрепленная, лластиича- 

nui и листоватая. Мел — третичные отложения.
llcliculipora d'Orb. (Retelead'Orb.). Зоария сетчатая; прутья с боков сильно 

оисдтые. Мел—ныне.

D. П одотряд Cerioporina Hagenow (emend.)
Х а г е н о в  (Hagenow) в 1851 г. установил подотряд Cerioporina, включив в 

кого С( порога и другие близкие роды, а также и некоторые другие Cyclostomata. 
Га мм (Hamm) в 1881 г., рассматривая это наименование,предложил ограни
чить его только семействами Cerioporidae и Radioporidae. Таким образом это 
наименование присвоено постпалеозойским мшанкам, сходным с Trepostomata 
по наличию ясно выраженной юной (immature) и зрелой (mature) части зоое- 
ций, но отличающимся слитной мелкопористой структурой их стенок.

14. Свм. Radioporidae Gregory
Зоария простая или сложная, дискоидальная или массивная, более или менее 

прирастающая своей нижней поверхностью. Устья зооеций расположены на 
игр еней поверхности радиальными рядами, разделенными мезопорами. Мел— 
шлю.

Discocavea d'Orb. (рис. 625). Зоария простая, дискоидальная, устья распо
ложены одиночными радиальными рядами. Мел — ныне.

А

Рис. 625. Discocavea pociU Рис. 626. Llchenopora (Radlopora) stellata Goldf. Юра. Сак- 
lum d'Orb. Men. Францы. сония. Л — нат. вел., В  — увелич., С — продольный шлиф,

увел.

Llchenopora Defr. (рис. 626) (Tecticavea и Radiocavea d'Orb.). Подобна Disco• 
.'arm, по устья расположены эллиптическими группами. Юра — мел.

Stellocavea d'Orb. (Carinifer Hamm). Зоария дискоидальная, на выступаю
щих краях верхней поверхности обладает многочисленными радиально распо- 
лпжпииыми пластинками, редкие из которых достигают центра. Зооеции труб- 
читыо, открывающиеся на двух противоположных сторонах пластинок. Пони- 
•iiiMini.io промежутки заняты промежуточными ячейками. Мел.

Uadiopora d'Orb. Зоария массивная, с зооециями, распределенными в ради- 
mmuiuo  р я д ы ,  разделенные широкими, покрытыми мезопорами площадками. 
Мол.

~ 15. Сем. Cerioporidae Busk
Зоария весьма разнообразная, нарастающая, пластинчатая, клубневидная, 

юн потная, лапчатая или ветвистая, состоящая из memo расположенных топко
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стенных трубок зооеций. Последние иногда полностью разделены угловатыми 
промежуточными ячейками. Стенки соседних ячеек на всем протяжении слит
ные и пронизаны многочисленными порами. Триас — ныне.

В этом семействе сгруппированы роды, относимые Г р е г о р и  к Ceriopo- 
ridae, у которых мезопоры отсутствуют, к Heteroporidae с многочисленными 
мезопорами и к Zonatulidae, у которых мезопоры группируются в спиральные 
связки или кольца. Внутренние и другие признаки этих трех семейств идентич
ны, и поэтому можно полагать, что распределение мезопор в данном слунае но

имеет значения признака, 
пригодного для выделения се
мейств. Г р е г о р и  относит 
эти три семейства, так же как 
и RadiopoHdae, к Treposto• 
mata, но. хотя они действи
тельно напоминают в некото
рых отношениях представи
телей этого древнего отряда, 
полная слитность и пори
стость стенок их ячеек явля
ются типичными для Cyclo
stomata.

Reptomulticava Goldf. (So- 
micava cTOrb., Reptocea Kee
ping) (рис. 627). Зоария мас
сивная или ветвистая, мно

гослойная; зооеции короткие, мезопор не имеется. Мел.
Defranciopora Hamm. Зоария многослойная, дискоидальная, мезопор не 

имеется. Мел.
*Ceriopora Goldf. (Cmocamd^Orb.). Зоария массивная или ветвистая с длин

ными трубками зооеций, мезопор не имеется. Триас — ныне.
Heteropora Blainv. (рис. 628) (Polytremat Crescis, Nodicrescis d’Orb.). По

добна Ceriopora, но имеет многочисленные мезопоры. Юра — ныне.

Рис. 627. Reptomniticcma spongites Ooldf. Мел. Германия. 
А — нат. вел., В — вид сверху, С — вид снизу, увел.

D

Рис. 628. Heteropora pustalosa Mich. Юра. Франция. А, В — зоария в нат. вел., С — продольный 
шлиф, D -* тангенц. шлиф, увел.

Diflabellaria Pergens. Подобна Heteropora, но зоария двуслойная. Мел.
Zonatula Hamm. Зоария древовидная с спиральными или кольцевыми 

пережимами, покрытыми мезопорами. Мел.
Plethopora Hagenow. Подобна Zonatula, но устья зооеций расположены на 

бугорчатых возвышениях. Мел.

Е . П одотряд Ceramoporoidea Bassler
Этот подотряд предложен Б а с с л е р о м  для палеозойских мшанок и 

заключает в себе два семейства—Ceramoporidae и Fistuliporidae, которые вначале 
были отнесены к Trepostomata, а впоследствии к Cyclostomata. Они сходны < 
Trepostomata наличием ясно выраженных юной и зрелой зон зоарии, но их 
мелко пористые стенки, неправильная пластинчатая ткань, большие соедини
тельные поры и, наконец, овицеллы типичны для Cyclostomatat и таким образом 
они более близки к последнему отряду. Этот подотряд, весьма возможно, являет 
ся палеозойским представителем Сеггороппа.
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Форма зоарии разнообразная; на поверхности через п р а в и л ь н ы е  промежутки 
встречаются пятна или группы более крупных мезопор и зооеций. Устья зооеций 
обычно косые, почти треугольной, овальной или многоугольной формы; имеются 
лунарии, представляющгьеся на наружной поверхности в виде выступающего 
о у сообразного колпачка, или же в виде слегка приподнятого края устья лупо- 
видной формы, с острыми концами, более или менее вдающимися внутрь устья.

16. Сем. Ceramoporldae Ulr.

Рис. 629. А  — C er m o p o ra  sp o n g io sa  Bass. Тангенц. сеч. X 20. В  — 
A n olo tlch ia  rho/п м са  Bass. Продольное сечение, видны крупные поры 
в стенках. X 20. С — C rep ipora  in c ra ssa ta  Bass. Вертикальное сечение с 

овицеллеподобной структурой. X  10. Верхи ордовича. Эстония.

Обычно имеются мезопоры и промежуточные ячейки, всегда неправильные и 
обыкновенно без диафрагм. В  трубках зооеций* зачастую имеются редко рас
ставленные диафрагмы. Стенки зооеций состоят из плотной неправильной 
пластинчатой ткани. Иногда имеются большие соединительные поры. Ордо- 
пич — девон.

Это семейство является одним из наиболее круп
ных и наиболее важных палеозойских семейств и 
особенно распространено в среднем и верхнем ор- 
довиче. Наиболее ранние, формы напоминают Веге- 
пгсеа и Apsendesia, между тем как Ceramoporella, 
С'hiloporella и особенно Favositella могут рассматри
ваться как предки Fistuliporidae. В этом отношении

I (и Ulr. Поверхность обра- Рис. 631. C oeloclem a la c ln la ta s
моющей зоарии. X 12. Ордо- Eichw. Л—нат. вел., В — увел,

вич. Сев. Америка. Ордович. Эстония.

Рис. 632. C rep ipora  lu n a tife ra  
Bass. А  — тангенц. сечение, 
X 14. В  — поперечное сечение, 
Х14. Верхи ордовича. Эстония.

ппг.и. между этими двумя семействами настолько тесная, что мешает их широ
ки му разделению.

Ccnimopora Hail (рис. 629А). Дискоидальная, свободная, пластинчатая, 
мптпшая или нарастающая. В том случае, когда свободная, нижняя поверх- 
||пгц, зоарии покрыта одним или несколькими слоями мелких неправильных 
н'нч'к. Устья зооеций расположены на верхней поверхности, большие, непра-
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вильные, косые, черепитчато налегающие друг на друга и радиально расположи * 
ные по отношению к пониженному центру зоарии. Мезопоры неправильные, 
короткие, многочисленные. И в зооециях и в мезопорах имеются большие со* 
единительные поры. Ордович — девон.

C eram oporella  Ulr. (рис. 630). Зоария нарастающая, трубки вооеций корот* 
кие, стенки тонкие, устья более или менее косые в виде навесов, обычно оваль* 
ной формы. Мезопоры многочисленные, часто полностью изолирующие зооеции, 
Ордович — силур. ,

C oeloclem a  Ulr. (рис. 631). Прутья воарии пусто- д С
телые, внутри покрыты струйчатой эпитекой. Зоое
ции как у C era m o p o re lla , но с утолщенными стен
ками. Ордович — силур.

Ч /0

V

Рис. 633. A n olo tich ia  im p o lita  Ulr. А  — поверхность зоарии. 
X в. В  — продольное сечение. X 6. С — тангенц. сечение. 
X 12. Ордович. Сев. Америка. D  — A . p o n d e ro sa  Ulr. Тан
генц. сечение; видны трубки лунариев. X 12. Ордович. Сев. 

Америка.

Рис. 634. C eram oph ylla  frondota 
Ulr. А  —  зоария. X V*. В  — по
верхность зоарии. X о. С — тан
генц. сечение. X 12. D  — продоль
ное сечение. X 12. Ордович. Сев.

Америка.

C rep ip o ra  Ulr. (рис. 632). Мезопоры почти целиком ограничены лишь пят
нами, которые распределены на поверхности зоарии в виде мелко пористых воз
вышений или понижений. Устья слегка косые, угловатые или грушевидные. У 
вполне сохранившихся образцов лунарий весьма ясный, еще лучше виден в 
тангенциальных сечениях. В одном из видов были обнаружены образования, 
напоминающие овицеллы. Ордович — силур.

A n o lo tich ia  Ulr. (рис. 633). Зоария большая, ветцистая или лапчатая. Луна
рий слегка приподнят над устьем и пересечен внутри двумя—шестью мелкими

вертикальными трубоч
ками с многочисленны
ми диафрагмами. Име
ются соединительные 
поры. Ордович—силур.

C eram ophy Ua Ulr. 
(рис. 634). Подобна Се- 
va m o p o re lla , ио зоария 
двуслойная. Ордович.

F a v o s ite lla  Eth. & 
Foord (B y lh o try p a  Ulr.) 
(рис. 635). Мезопоры 
многочисленные, откры
тые на поверхности зо
арии, образуют внутри 

весьма редкую пузырчатую ткань. Стенки пронизаны многочисленными соеди
нительными порами. Ордович — силур.

Scenellopora  Ulr. (рис. 636). Зоария простая, сочлененная; нижняя поверх
ность покрыта эпитекой, верхняя слегка вогнутая и ячеистая. Зооеции имеют 
слегка косые, округленные устья, радиально распределенные по вершинкам 
низких гребней. Ордоццч.

S p a tio p o ra  Ulr. (рис. 637). Зоария образует тонкие наросты, особенно 
часто на O rthoceras. Устья неправильные, лунарии едва заметные. Мезопоры, 
если имеются, расположены на пятнах. На промежутках между устьями 
часто имеются большие тупые иглы (акантопоры?). Ордович — силур.
№

Рис. 635. F a vo s ite lla  d lsc o ld a lls  Bass. А —тангенц. сечение. X 14. 
В  и С — продольное сечение (по Б а с с л е р у). Ордович, эхино- 

сфсритовый известняк. Пулково, Ленинградок, обл.



А
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1'м* МП. S cen e llopora  s o c la l is  (Eichw.). A  — 
ищ nivi., колония, наросшая на эхиносферите. 
It I pyniwi зооеций, увелич. Ордович. Пулко

во, Ленинградок, обл.

А В

Рис. 637. S p a tio p o ra  a sp era  Ulr. А  — наружная по* 
верхность. В  — поперечное сечение. С — тангенц. 

сечение. X 14. Ордович. Сев. Америка.

17. Сем. Fistuliporidae Ulr.
!{парил массивная, пластинчатая или ветвистая, на ее поверхности через 

»Чшпальные промежутки имеются пятна (maculae) или бугорки (monti- 
lulnr), состоящие из пучков пузырьков и зооеций более крупных, чем обычные.
. Iipnipn u более или менее ясно выраженные. Трубки зооеций никогда не бывают 
и г ш ш ш ы с .  они тонкостенные и  пересечены горизонтальными диафрагмами: 
\таья прикрыты продырявленной известковистой пластинкой (крышечкой). 
lIpnMcoicymKu выполнены пузырчатой тканью. Стенки ячеек мелкопористые. 
I )рлппич — пермь.

Некоторые авторы относили роды этого семейства к кораллам, но это без- 
уг.'типо неправильно,так как, с одной стороны, они близко родственны с Сега- 
iHupondae, представляющими бесспорных мшанок, а с другой, у некоторых 
|||н\пгтвителей этого семейства были обнаружены овицеллы, что окончательно 
| ic*iiiiu)t вопрос об их принадлежности к мшанкам.

Рис. 638. F istu lip o ra  a s tr ic a  
Ulr. Тангенц. шлиф. X И. 

Девон. Сев. Америка.
Рис. 639. C yclo trypa  com m u n is Ulr. Тангенц. и О 

перечное сечение. X 14. Девон. Сев. Америк.

Fistulipora М'Соу ([Didymopora Ulr., Dybowskiella Waag. & Wenzel) (рис. 638). 
;|н|фпл массивная или пластинчатая, реже ветвистая; нарастающая или сво- 
п.1,/|||мн. Нижняя поверхность покрыта морщинистой эпитекой. Зооеции рас- 
11|и* н'лепы радиально около пятен на поверхности зоарии; устья яйцевидные, 
ц ту голыше или грушевидные в зависимости от степени выявленности луна- 
I• 11н . Ниутри стенки зооеции тонкие, пересеченные редкими цельными горизон
там.ними диафрагмами. Промежутки между ячейками гладкие или зернистые, 
им v 11>п выполненные одним или несколькими рядами пузырьков пузырчатой 
I г к м м. Ордович — пермь.

('lirlolrypa Ulr. (рис. 639). Подобна Fistulipora, но лунариев не имеется, и 
in .атому трубки зооеций в поперечном сечении круглые. Девон — карбон.

Friilopora Ulr. (Pileotrypa Hall). Зоария тонкая, нарастающая, зооеции 
г косыми треугольными или яйцевидными устьями. Лунарии ясно выступаю- 
ншг. Оилур — верхний карбон.

('hilnlrypa Ulr. Зоария маленькая, ветвистая, с узкой, неправильно 
• мпипшпщейся и расширяющейся осевой трубочкой.%Силур — нижний карбон.

Мсскпрога (рис. 640). Зоария двулопастная, пластинчатая или ветви- 
м и и, нц со поверхности через правильные промежутки имеются пятна,
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лишенные устьев и окруженные более крупными, редко расставленными 
устьями. Лунарии слабо выражены или отсутствуют. Диафрагмы много-

Рис. 640. M eekopora  e x im ia  Ulr. Карбон. Сев. 
Америка. А — зоария сверху и сбоку.Х */4 - В  — 

поверхность эоарии. X *•

«Г'ШГ/'Я

Ряс. 641. S tro fopora  
fo v e o la ta  Ulr. Часть по
верхности зоарки. X 7. 
Видны устья и две сло
манных овицеллы. Кар- 

бон. Сев. Америка.

численные и часто отогнуты назад. Овицеллы скорее крупные, выражены 
на поверхности в виде выпуклостей с маленьким верпщнным отверстием. Си

лур — верхний кЬрбон.
S tro to p o ra  Ulr. (рис. 641). Зоария ветвистая. Среди 

обычных устьев изредка встречаются большие, резко 
расширяющиеся устья ячеек (рассматриваемые как 
сломанные овицеллы); при полной сохранности' они 
представляют сильно выпуклые возвышения, с ма
леньким отверстием на одной стороне. Девон — нийс- 
ний карбон.

L ich en o tryp a  Ulr. Зоария тонкая, нарастающая, в 
начальной стадии сходная с F is tu l ip o r a , в зрелой ста
дии устья окружены крупными иглами и тонкими стен
ками. Девон.

B u scopora  Ulr. (O d o n to tr y p a , G lo sso tryp a  Hall) 
(рис. 642). Подобна - F is tu lip o r a , но имеет замеча
тельно выявленные луйарии, выступающие в виде дву
зубчатого отростка почти до средины устья. Девон - 
пермь.

H exagon ella  Waag. & Wenzel. Ветвистая, двуслойно 
симметричная зоария, по строению подобная М еёк о р о га , 

но имеющая на поверхности тонкие гребешки, разделяющие всю поверхность 
на площадки шестиугольного очертания. Верхний девон — нижняд пермь.

Рис. 642. B uscopora den ta ta  
Ulr. Девон. Сев. Америка. 
Часть поверхности в раз
личном увеличении: вни

зу X V; вверху Х14.

3. Отряд  T rep o sto m a ta  Ulr.

Зоосции  непосредст венно н алагаю т ся одна н а  д р у гу ю , о б р а зу я  длинны е  
т р у б к и , пересеченные п рям ы м и  и л и  и зогн ут ы м и  д и а ф р а гм а м и  и  ц и ст и ф р а гм а м и , 
предст авляю щ им и покровы  о дн и х  и  днищ а д р у ги х  п оследую щ их слоев. З о о ец и а л ь* 
ны е покровы  им ею т  м ален ькое , обычно ц ен т р а л ьн о е , от верст ие. Н а  поверхн ост и , 
через правильны е п р о м е ж у т к и , вст речаю т ся б у го р к и  и  п я т н а , слож енные  
уст ьям и  ячеек более м елки х и л и  более к р у п н ы х , чем обы чны е, и л и  и м ею щ их Солса 
при п одн ят ы е уст ья.

В отряде T rep o sto m a ta  различают два положения трубок зооециП • 
юное (immature), где стенки тонкие, трубки призматические, вплотную 
прилегающие одна к другой, с редкими диафрагмами, и периферическим 
направление или зрелое (mature), в котором трубки отгибаются наружу, 
стенки утолщаются и изменяются, диафрагмы более многочисленны и раз
виваются мсжзооециальные структуры (мезопоры, акантопоры или плотник 
ткань).

В а а г е н  и В е н ц е л ь ,  а также некоторые другие авторы ошибочно 
полагали, что мезопоры и акантопоры, обычно встречающиеся у T rep o sto m a ta ,
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ирщитипляют собой юные (неразвившиеся еще) зооедии или «кораллиты».. 
На очень немногими исключениями в действительности это совершенно инйе 
мчименты структуры, и они не развиваются до тех пор, пока данный участок 
и<>1фми но достигнет зрелости и на нем не перестанут вырастать новые зооеции. 
| | | 1и||схождение мезопор (т. е. всех ячеек, занимающих межзооециальные про
межутки, вне зависимости от того, имеют они или нет самостоятельные стенки) 
♦•Минино необходимостью заполнить пространство между ячейками, образо- 
машпоося при перегибе ячеек в периферической зоне.'

Некоторые трубочки, предположительно отнесенные к мезопорам, так же 
как и к акантопорам, были несомненно заняты специально измененными поли- 
ЦП тм и, вероятно гомологичными авикуляриям и вибракулям современных 
(Ihinlostomata. Однако, большинство мезопор, которые не имеют ясных обосо
бленных стенок, правильнее рассматривать как просто Структурные проме
жутки между трубками зооеций. Назначением диафрагм в таких мезопорах 
йплиотся поддержка стенок ячеек, а также внутренняя зоариальная паренхим-
MI4 JI СВЯЗЬ.

Trepostomata заключают большинство Monticuliporoidae, которые некото
рыми авторами, особенно М и л ь н - Э д в а р д с о м  и Х а й м о м  рас
сматривались как Anthozoa. Н и к о л ь с о н  включал их в Octocoralla по тем 
с<м>Пряжениям, что их кораллиты имеют большое сходство с микроскопической 
структурой Heliolites; в дополнение к этому принималось, что они имеют не- 
нрпдырявленные стенки и вырастают путем междустенного почкования или 
расщепления. У л ь р и х  настаивал на мшанковой природе этих организ
ме и и опубликовал многие факты, противоречащие взглядам Н и к о л ь -  
с и н а. Б а с с л е р дополнительно сделал много указаний на их темное родство 
с мшанками, и, наконец, К у м м и н г с  изучил примитивные стадии почкова
нии шести характерных родов. Он установил, что почкование у Prasopora и 
ipynix близких родов происходит точно таким же образом, как и у современ
ных мшанок, именно: 1) колония начинается п р о т о е ц и е й  или малень
ким круглым диском, 2) из последней развивается анцеструля — трубчатая 
шпеция такого же типа, как у Cyclostomata, и 3) несколько первичных почек. 
1'н;|Ц1шаются в непосредственном соприкосновении с анцеструлей. Эта прими- 
I пиная структура отделяется от остальной колонии значительным утолще
нием задних стенок. Кораллы развиваются из личинок непосредственно в тот 
момент, когда последние становятся прикрепленными, поэтому наличие протое- 
пии позволяет притти к определенному заключению, что Trepostomata являются 
мшанками.

1 Г<I предложению У л ь р и х а  и Б а с с л е р а ,  производивших пере
смотр отряда Trepostomata, этот отряд разделяется на основании строения стенок 
тседних ячеек на два подотряда: 1) Amalgamata, у которых стенки соседних 
мни»к сливаются в одно целое и по отдельности в микроскопических сечениях 
неразличимы, и 2) Integrata, у которых в шлифах стенки ясно,видны по отдель
ности, будучи разделены более темной линией. Более детальное исследование 
итого вопроса показывает, что такого рода разделение провести не всегда воз
можно, и иногда в одних формах стенки слитные, а в других, принадлежащих 
тому же самому семейству, они раздельные. Однако, в общих чертах это разде
вшие дает некоторые удобства, а потому до более детального исследования 
trroro вопроса его целесообразно сохранить.

А. Подотряд Amalgamata Ulr. & Bass.
Trepostomata, у которых границы соседних зооеций неясны вследствие более 

1Мн менее полного слияния их стенок. 1

1. Сем. Monticuliporoidae Nich. (emend. Ulr.)

Поария разнообразной формы. Устья зооеций многоугольные, округленные 
или неправильно Цеталоидиые'. Мезопоры в одних случаях отсутствуют, в дру
гих многочисленные, угловатые и пересеченные множеством диафрагм. Аканто- 
поры, многочисленные, обычно маленькие. В  зрелой части ячеек всегда имеются 
цпппнфрагмы. Ордович — девон.
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Отличительной особенностью этого семейства являются неполные, изогну* 
тые, поперечные разделения, называемые У л ь р и х о м  цистифрагмами, 
Весьма возможно, что они представляют овицеллы, но в виду отсутствия а н а л о 

гичных образований у современных 
мшанок назначение цистифрагм 
остается пока лишь предположи
тельным.

* Monticulipora d'Orb. (рис. 643V 
Зоария нарастающая или массив 
пая; зооеции многоугольные с мел
кобугорчатыми стенками. Цисти- 
фрагмы имеются и в юной и в зрелой 
стадии зооеции. Мезопоры редкие 
или полностью отсутствуют. Акап- 
топоры мелкие, бугорчатые, болоо 
или менее многочисленные. Ордо- 
вич — девон.

Atactoporella Ulr. (рис. 644). 
Зоария вообще нарастающая, эоое- 
ции с очень тонкими, изогнутыми 

стенками, устья неправильно петалоидные. Мезопоры многочисленные, части 
изолирующие зооеции, в большинстве случаев заполненные вторичным отло
жением. Акантопоры маленькие и очень многочисленные. Ордович — силур.

Рис. 643. M on ticu lip o ra  arborea  b isp in u la ta  Bass, 
var. A — наросшая зоария. Нат. вел. В  и С —тангенц. 
и поперечный шлифы. X 30 (по Б а с с л е р у). Верхи 

ордовича. Эстония.

Peronopora Nich. Подобна предыдущей, но зоария двуслойная и стенки эоое- 
ций более толстые, не изогнутые акантопорами и более близки в поперечном 
сечении к кругу. Ордович — силур.

Рис. 645. H o m o tryp a  su bram osa  Ulr. А  — тангенц. 
шлиф, В  — продольный. X 44. Ордович. Сев. Аме

рика.
Рис. 646. P ra so p o ra  s im u la ir lx  Ulr. 
А —тангенц. шлиф, В  — продольный. 

Х14. Ордович. Сев. Америка.

Homotrypa Ulr. (рис. 645). Зоария вообще ветвистая, иногда листопптли. 
Трубки зооеций очень тонкие, с тонко плойчатыми стенками и редкими п пп-ипП 
части диафрагмами. Цистифрагмы изолированные или сплошным рядом, рмп-
428



I'Hti.! только в периферической части. Устья многоугольные или округленные*. 
Мезопоры обычно редки, и их распространение ограничивается пятнами. Акан- 
ч’1 и* >[>ы обычно имеются. Ордович — силур.

liomotrypelld Ulr. Подобна Homotrypa, но мезопоры многочисленны, а 
иигшфрагмы приурочены к наиболее ранней стадии развития зрелой части 
н'пччс. Ордович — силур.

Drasopora Nich. & Eth. (рис. 646). Зоария свободная, массивная. Трубки 
мпигций призматические или цилиндрические, тонкостенные, разделенные 
• •пин от другой маленькими угловатыми мезопорами и содержащие цистифрагмы. 
Л1сиптопоры обычно имеются. Ордович — силур.

2. Сем. Heterotrypidae Ulr.
Зоария листоватая, ветвистая, массивная или нарастающая. Зооеции 

многоугольные, с сравнительно тонкими стенками. Имеются акантопоры.

Рис. 648. D e k a y ia  a sp era  Edw. 
Рис. 647.D e k a y e l la  obscu ra  (Ulr.). Тангенц. и et Haime. Тангенц. шлиф,
поперечный шлифы. Ордович. Сев. Америка. Х14. Ордович. Сев. Америка.

иногда в значительном количестве и крупные. Диафрагмы горизонтальные, 
многочисленные. Цистифрагм не имеется. Ордович — девон.

Dekayella Ulr. (рис. 647). Зоария всегда листовидная, мезопоры много
численные, акантопоры двух размеров, при чем меньшие более многочисленны/ 
и имеются только в периферической части. Ордович — силур.

llcterotrypa Nich. Зоария листовидная, акантопоры все одинаковой вели
чины. Ордович — силур.

' К С .  649. Stigmatelta fo o r d i (Nich.). 
’амгсиц. и вертикальн. шлифы. X 22. 

Ордович. Эстония.
Рис. 650. L ep to tryp a  h e x a g o n a lis  Ulr. А  — тангенц. 
шлиф, В —поперечный, С — поперечн. шлиф зоа- 
рии, обросшей створку раковины, видны обыч
ные и мелкие с частыми диафрагмами зооеции. 

X 14 (по Б а с с л е р у). Ордович. Эстония.

Dekayia М. Edw. & Haime (рис. 648). Отличается от Heteropora крупными 
икиптипорами, редкими или совсем отсутствующими мезопорами и редкими 
нипфригмами. Ордович.

tiliymatclla Ulr. & Bass. (рис. 649). Отличается особенным строением устьев 
м многочисленными мезопорами. Ордович — силур.

Ataolopora Ulr. Зоария тонкая, нарастающая на Orthoceras. Устья зооеции 
oiuiyopniiiiiju многочисленными вдающимися в них акантопорами. На поверх

429



ности имеются большие плотные возвышения, состоящие из недоразвиты> 
ячеек, заполненных известковистым отложением, и располагающиеся черм 
правильные промежутки. Ордович — силур.

Leptotrypa Ulr. (рис. 650). Зоария обрастающая, часто принимающая форму 
трубки, дискоидальную и другие формы. Трубки зооеций тонкие, многоуголь
ные, с редкими диафрагмами; акантопоры редкие и мелкие. Мезопор по 
имеется. Ордович — девон.

3. Сем. Gonstellariidae Ulr.
Зоария ветвистая, листоватая, пластинчатая или обрастающая. Трубин 

зооеций в осевой части тонкие и призматические, в периферической — цилиндри
ческие и утолщенные. Устья округленные, перистомы слегка приподнятые,

Рис. 651. C o n ste lla ria  f lo r ld a  Ulr. А —ветка яоарии, нат. вел.; В —тангенц. шлиф 
поверхности зрелой зоарии; С — более глубокий тангенц. шлиф; D  — продольн. шлиф. 

Все шлифы X 14. Ордович. Сев. Америка.

Мезопоры угловатые, многочисленные, вообще изолирующие зооеции в виде от
дельных участков, образуя звездчатые пятна; у поверхности закрыты 
покрышкой с многочисленными мелкими отверстиями. Настоящих акантопор 
не имеется, но часто встречаются весьма многочисленные пустотелые иглы 
или гранулы. Диафрагмы прямые и имеются в обеих частях зооеций. Ордович — 
силур.

Рис. 652. N lch o lson e lla  g lb b o sa  Bass. Танген
циальный и поперечный шлифы. X I 4- Ор
дович. Ле̂ ингр. обл.: ст. Павловск; с. Извоз 

на Волхове.

Рис. 653. D la n u lite s  p e tro p o lita n a  Dyb. Тангенц. 
шлиф, X 14, вертикальный шлиф, X 6 (по Ь и о 
с л е р у). Ордович. Ленинградск. обл., с. Иаппм 

на Волхове.

Constellaria Dana (рис. 651). Прочная зоария вырастает из прикреплен!mm 
основания. Поверхность покрыта пониженными звездчатыми пятнами; участки 
между лучами пятен ваняты двумя или тремя рядами или пучком тесно распо
ложенных устьев зооеций. Мезопоры, собранные в пятна, внутри имеют m i  к на
численные диафрагмы, книзу становящиеся более редкими. Ордович.

Stellipora Hull (non Hagenow nec Haime). Отличается от Constellaria iiiipu- 
стающей или пластинчатой формой эоарии и наличием неприкрытых мезопор 
между пучками приподнятых устьев зооеций. Ордович.

Nicholsonella Ulr. (рис. 652). Пластинчатая поверхность, иногда дающим 
приплюснутые, переплетающиеся между собой, ветвистые или листопмтып 
отростки. Промежутки между зооеииями широкие, с многочисленными мошню
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I'ими, которые имеют более толстые и более многочисленные, чем зооеции, 
чимфрцгмы. С возрастом пространство между диафрагмами в мезопорах запол- 
тн м и известковым от- 
I' • (icon нем, вследствие 
ч«'Го пенки мезопор
• ишовятся неразличи
мы Ордопич.

IHuvnlites Eichw.
< I • и * *. Зоария мас-
• импая; зооеции и ме
нторы тонкостенные, 
призматические; стенки 
и и г. п,| имеют мелкую 
| мммудяцию, как у Ш- 
I holsonclla. Ордович —
•нмур.

I Сим. Batostomellidae 
Ulr.

Зоария обычно вет- 
п иг тал, иногда лопастная, массивная, пластинчатая или обрастающая, 
часто состоит из многочисленных, наложенных друг на друга слоев. Зооеции в

зрелой части толстостенные 
с слитными стенками. Диа
фрагмы горизонтальные, при 
чем располооюенные в перифе
рической части нередко имеют 
отверстия. Акантопоры и 
мезопоры обычно имеются; 
мезопоры мелкие, часто пе
ремежающиеся. Ордович — 
пермь.

Слитность стенок зооеций 
в этом семействе выражена 
наиболее отчетливо.

Bythopora Miller & Dyer. 
Маленькие ветвящиеся сте
бли. Устья зооеций косые, 

штрху суживающиеся; промежутки желобчатые, с случайными мезопорами 
иди без них. Силур — пермь.

ш . . ,

Вмс. 655. S ten opora  red esd a len sis  Lee. ТаНгенц. и продольный 
шлифы. X Ю» Карбон. Англия (по Л и).

Рис. 654. B a to sto m e lla  sp ln u lo sa  Ulr. Карбон. Сев. Америка. А , В — про
дольное сечение. А без диафрагм, В  — с диафрагмами. X 14. С — 
тангенц. шлиф. X 14. D  — наружная поверхность. X 14. Посре

дине две ветви в нат. вел. ч

|*нг игл. T n bulipora am erlca n a  (Ulr.). Тангенц. 
К про дольный шлифы, х  14. Карбон. Сев. 

Америка.
Рис. 657. L ioclem a fo l ia ta  Ulr. Тангеиц. и по
перечный шлифы. X 20* Карбон. Сев. Аме

рика.

(Mlotrypa Hall. Зоария ветвистая; перистомы устьев одинаково приподняты* 
и промежутки между ними выполнены многочисленными мезопорами, имеются 
шиш шпоры. Силур — девон.
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Batostomella Ulr. (рис. 654). Зоария тонкая, ветвистая, без пятен или бугор' 
ков. Устья маленькие, круглые или овальные. Промежутки округленные или 
желобчатые, покрытые иголочками. Акантопоры мелкие и весьма многочислен 
ные. Мезопоры мелкие округленные. Диафрагмы редкие. Силур — пермь.

* Geinitzella Waagen & Wenzel. Отличается от Batostomella полным отсутствием 
диафрагм. Карбон — пермь.

Stenopora Lonsd. (рис. 655). Зоария ветвистая, лопастная, массивная, пла
стинчатая или нарастающая. Стенки зооеций в зрелой части периодически 
(четковидно) утолщающиеся. Мезопоры редки и распределены неправильно. 
Диафрагмы иногда редкие, но у большинства форм довольнсГмногочисленны!'.
Карбон — нермь.

Tabulipora Young (рис. 656). Отличается от Stenopora наличием продыря
вленных (сбоку или центрально) диафрагм. Карбон — пермь.

Ulriehotrypa Bass. Отличается от Stenopora полным отсутствием диафрагм.
Карбон — пермь.

Anisotrypa Ulr. Раз
деляющая линия меле;I.у 
соседними трубками 
зооеций выражена бо
лее отчетливо, а пе
риодические утолщения 
стенок, наоборот, менео 
ясны, чем у Stenopora. 
Акантопор и мезопор не 
имеется; есть многочщ 
ленные продырявл о 11 
ные диафрагмы. Ниж
ний карбон.

Lioclema Ulr. (рис. 
657). Зоария ветвистая, 
пластинчатая, шаровид
ная или нарастающая, 
на поверхности часто 
имеются бугорки или

пятна. Устья зооеций округленные или неправильно петалоидные, разделен
ные многочисленными угловатыми мезопорами. Диафрагмы в зооециях редки, 
в мезопорах многочисленны; акантопоры иногда крупные и многочисленные, 
иногда, наоборот, редки и мелки. Ордович — нижняя пермь. •

Orbipora Eichw. (рис. 658). Зоария дискоидальная или массивная с основа
нием, покрытым эпитекой; устья зооеций многоугольные, чаще шестиуголь
ные, окруженные мелкими многочисленными акантопорами. Мезопор, а также 
пятен на поверхности зоарии не имеется. Ордович. Прибалтика.

Esthoniopora Bass. (рис. 659). Зоария массивная; зооеции с неполными 
диафрагмами. Ни мезопор, ни акантопор не имеется. Ордович.

Рис. 658. O rbipora  
d is tin c ta  Eichw.
Тангенц. шлиф.
X 14. Ордович. Ле- 
нинградск. обл., 
Пулково, Поповка.

Тангенц. и поперечный шлифы. X 14. 
Ордович. Ленинградок, обл., р. Волхов.

В. П одотряд Integrata Ulr. & Bass.
Trcpostomata, у которых границы соседних зооеций отчетливо выявлены 

в виде ясных темных разделяющих линий.

5. Сем . Amplexoporidae Ulr.
З о а р и я  вет вист ая , ди ск о и д а л ьн а я , м ассивная и л и  двуслой н ая . Т р у б к и  зть 

еций  сравнит ельно прост ы е ,• п ри зм ат и ч еск и е , одн ообразн ой  т ол щ и н ы у с лею» 
вы раж енной  м еж д у соседним и ячейкам и разделяю щ ей  ли н и ей . М езопоры  прап  
т ически о т сут ст вую т , но н а  б у го р к а х , образованны х более к р уп н ы м и  у  cm и 
ям и  зооец и й , и н огда  среди  последних вст речаю т ся м елкие недоразвит ы е ячейки 
А к ан т оп оры  вообще м ногочисленны е, но и н о гда  от сут ст вую т . Ордович - 
девон.

Amplexopora Ulr. Зоария ветвистая. Акантопоры всегда имеются, нлриирун 
в величине и в числе. Диафрагмы горизонтальные и полные. Ордович — силур

Monotrypella Ulr. Подобна предыдущей, но не имеет акантопор. Ордопич 
девон.
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Ithombotrypa Ulr. & Bass. Зоария ветвистая, поверхность гладкая, с малоза
метными шинами, состоящими из более крупных устьев и мезопор. Акантопоры 
чг-тиг. И поперечных разрезах трубки зооеций в осевой части имеют квадрат- 
......... Ордович — силур.

Vetalolrypa Ulr. Зоария в виде двуслойных, правильно сплюснутых прутьев 
щи простой листоватой поверхности. Зооеции призматические, устья округлен
ные пли овальные, имеются мезопоры, пересеченные такими же диафрагмами, 
г н  зооеции, встречаются очень мелкие акантопоры. Девон.

IHscotrypa Ulr. Зоария в виде тонких свободных или нарастающих круглы:: 
инпсрхпостей, гладкая или с широкими низкими бугорками, устья шести - 
vпотные или ромбовидные, весьма правильно распределенные, уменьшаю- 
iiiiH’CH и величине по удалении от центров бугорков. Ни мезопор, ни аканто- 
нор по имеется. Ордович — девон.

6. Сем. Halloporidae Bass. (Calloporidae Ulr.)

Зоария ветвистая, листовидная, массивная или дискоидальная. Устья зоое- 
•$ий вообще округленные и более или менее вполне разделенные угловатыми мезо- 
п чаши: иногда устья, многоугольные, и мезопоры редки или их совершенно нс

Рис. 660. H a llo p o ra  ra m osa  (Е. et Н.). Ордович. Рис. 661. H a llo p o ra m u lt ita b u la ta  Ulr. Ордо-
Сд’н. Америка. А —нат. вел.; В  — тангенц. шлиф. вич. Сев. Америка. А —продольный шлиф

X 20; С — продольный шлиф. X 20* X 7. 5 —наружная поверхн. X 7. С — покро
вы устьев на наружной поверхности. X I4*

имеется. Т р у б к и  зооеций т онкост енны е н а  п р о т я ж ен и и  всей и х  длины . А к а н -  
шопоры от сут ст вую т . Ордович — девон.

У этого семейства задние концы трубочек зооеций,-вырастающих в осевой 
или незрелой части, имеют характер мезопор. Диафрагмы тесно расположены 
(многочисленны) в суживающемся заднем конце зооеций, в середине трубочек 
мни редки .или совершенно отсутствуют на значительном расстоянии и, наконец, 
неп.ма многочисленны в периферической или зрелой части.

На Порога Bass. (C a llo p o ra  Hall) (рис. 660 и 661). Зоария обычно ветвистая 
нлп кустовидная, прутья часто анастомозирующие. Устья при полной сохран
ности прикрыты продырявленными и нередко украшенными крышечками, 
которые, повидимому, аналогичны покровам, образующим основания последую
щих слоев зоарии (диафрагмам). В осевой части сечения зооеции двояких разме
ром: более крупные шести-восьмисторонние и более мелкие четырех-гшти- 
| т< > ро 11 п ие. Ордович — девон.

J la llo p o r in a  Bass, (родовое название вместо C a llo p o rin a  Ulr. & Bass., ранее, 
и IЫ)Г> г., примененного Н е в и а н и (Neviani) для другого организма). По- 
'юб1111 H a llo p o ra , но диафрагм не имеется, и стенки зооеций резко зубчатые.
( >рДОШ1Ч.

7. Се м . Trematoporidae Ulr.

З о а р и я  вет вист ая и ли  нараст т огцая. Т р у б к и  зооеций в осевой част и н еп р а -  
и х  задн и е концы  им ею т  ди аф рагм ы  и  обычно т а м , где есть д и а ф р а гм ы , 

переж ат ы ; в зрелой  част и ст енки зооеций ут олщ енны е, разделяю щ ие ст енки
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зооеций линии отчетливые. Мезопоры обычно многочисленны,* иногда весьма 
крупные, устья их закрытые; акантопоры также довольно многочисленные. 
Ордович—девон.

Рнс. 662. Тангенц. сечения различных B a to sto m a  из ордовича Сев. 
Америки. А  — B a to sto m a  fe r t i le  Ulr. X 14; В  — В . fe r t i le  var. circu

l a r  Ulr. X 14; C — B . w in ch e lli var. sp tn u losu m  Ulr. X 38.

Главным отличием этого семейства от Halloporidae является наличие акяи- 
топор и закрытых мезопор. Trematoporidae, кроме того, отличаются неясность!»*

структуры, что не свойственно другим 
Trepostomata.

Batostoma (рис. 662). Прутья непра
вильные, вырастающие из широко II 
основной поверхности. Степки зооеци(1 
тонкие в осевой части, в периферической 
имеют кольцевые утолщения. Диафрагмы 
горизонтальные, ясно выраженные, пол 
ные. Мезопоры разнообразной величины 
и формы, иногда обильны, в других слу
чаях редки. Акантопоры в большинство 
случаев обильные и крупные. Ордович-< 
силур.

Hemiphragma Ulr. (рис. 663). Подобна 
Batostoma, но диафрагмы в перифериче
ской части неполные. Ордович — силур.

Diplotrypa Nich. emend. Ulr. (риг, 
664). Зоария массивная, обычно Свобод
ная. Трубки зооеций сравнительно бол в- 

шие, призматические, с горизонтальными диафрагмами. Мезопоры иногда 
редки, иногда многочисленны, разнообразной величины. Ордович — силур.

Рис. 663. H em iph ragm a  p a n d e r i (Dybowski). 
А  — продольный шлиф. X 14; В  — такгенц. 

шлиф. X 14. Ордович. Эстония.

Рис. 664. D ip lo tryp a  bicornfs (Eichwald). А —тангенц. 
шлиф. X 14; В  — продольный шлиф. X 14. Ордович. 

Эстония (по В а с с л е р у).
Рис. 665. M o n o tryp a  m agn a  Ulr. Л тан 
генц. шлиф. V 7; В  — продольный шлиф 

Х7. Ордович. Сен. Америки.
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IShmolrypa Nich. (Ptychonema Hall) (рис. 665). Отличается полным отсут-
• I•• • I• *м мезопор и акантопор, отсутствием различия в строении зооеций в осевой 
и 1И’|»п<|><‘рической частях и редкими диафрагмами. Ордович— девон.

-\miphragma Ulr. & Bass. Отличается от fiatostoma полным отсутствием или
• I'liiinrii редкостью диафрагм и морщинистостью стенок зооеций. Ордович — 
 \р.

hi Порога Dybowski emend. Bass. (рис. 666). Зоария ветвистая, вщрастаю- 
•iiiMi из расширенного основания. Строение ячеек сходно с Hemiphragma, но 
имичмется тем, что неполные диафрагмы встречаются лишь на изгибе трубок 
п|)И переходе от осевой части к периферической. Акантопоры двух* родов: 
•»1»уппмо, расположенные попарно и мелкие, расположенные вдоль стенок 
Ц1ИМ-ЦПП и мезопор. Ордович.

Рис. 666. D itto p o r a  an n u la ta  (Eichwald). А  — зоария с основанием, 
нат. вел.; В-^тангенц. шлиф. X 14; С —продольный шлиф. X 14. 
Ордович. Ленинградск. обл., с. Извоз на Волхове (по Б а с с л е р у).

Trematopora Hall emend. Ulr. Зоария ветвистая, с гладкой или бугорчатой 
поверхностью. Зооеции тонкостенные, с редкими диафрагмами и круглыми 
и in овальными устьями. Мезопоры неправильно угловатые, с диафрагмами, 
м впито поры обычно мелкие. Ордович — силур.

4. О тряд  C ryptostorfia ta  Vine
Первичная зооеция короткая, грушевидная или удлиненно четырех- или 

ттн иузольная, иногда трубчатая. Устье в передней части зооеции. В зрелой 
юкюнии устье скрытое на дне трубчатого отростка (вестибюля), кото
рый может пересекаться прямыми диафрагмами, или гемисептами, соответ- 
♦ тицющими последовательно налагавшимся слоям полипидов. Вестибюльный 
ошросток бывает окружен пузырчатой тканью или плотным известковистым 
Iналожением. Наружное отверстие округленное. Ордович — пермь,? триас.

Cryptostomata отличаются от Trepostomata главным образом тем, что их незре
ла и чисть (первичная ячейка) гораздо более короткая и переходит в зрелую ста
лию более резко.

Некоторые из ветвистых Cryptostomata имеют в осевом направлении длинные 
тип вметенные призматические трубочки с диафрагмами или без диафрагм, 
типе лее как у Trepostomata и Cyclostomata. Они отличаются однако от послед
них присутствием гемисепт, подобных тем. которые встречаются в вестибюлях 
миух наиболее типичных родов Cryptostomata: Escharopora и Phaenopora. Что 
ити псевые трубочки не имеют важного значения, видно на таких родах, как 
Ciicloconus, Rhombopora и т. д., у которых вторые слои зооеций нарастают на 
первые. Последнее представляет довольно редкое явление и, вероятно, обусло- 
ii пч|м случайными перерывами и остановками роста, при этом наблюдается, 
ч т и  нижние концы зооеций нарастающего слоя не имеют начальных осевых 
■I ру пи к и более короткие, во всех существенных чертах схожие с зооециями 
СжЬигорога.

1; и с с л е р и некоторые другие палеонтологи полагают, что Cryptostomata 
им ими гея предками Chrilostomata. Они отличаются однако от типичных членов 
и* 'Г./ючного отряда нижеследующим: 1) у Cryptostomata не обнаружено прикре- 
н нч111ых к иооециям овицелл — marsupia (овицеллы другого рода, в виде 
впдутиП и наростов на поприщу Cryptostomata имеются), кроме того Crypto•
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stomata не имеют авикулярий (хотя некоторые шиповидные отростки с осевым 
каналом и могли бы, может быть, служить основанием сочлененных авикулярий); 
2) у Cryptostomata гораздо более толстый слой известковистой ткани на пород
ней стенке зооеций, вследствие чего образуется вестибюль; 3) часто наблюдаются 
случаи последовательного нарастания слоев полипидов одних над другими, 
образующих при этом сплошные трубки, и 4) когда непрерывный слой зоарии 
достигает ширины свыше 8 мм., у Cryptostomata на поверхности появляются 
пятна, составленные устьями зооеций, более или менее отличающихся от осталь
ных или величиной, или большей приподнятостью над общим уровнем. Две 
последние особенности сближают их с Trepostomata; присутствие же вестибюля 
позволяет провести аналогию с некоторыми мезозойскими и современными 
Cheilostomata, которые имеют трубчатое продолжение устьев. Так, современ
ная Adeonella atlantica Busk имеет не только вестибюль, но и гемисепты.♦Геми
септы никогда не встречаются у Cyclostomata или Trepostomata, но они пред
ставляют обычные признаки у Cryptostomata. Присутствие их у дна вестибюля 
вероятно служило опорой для мускулов, управляющих движениями полипа.

Несмотря на большую близость Cryptostomata к Cheilostomata, чем к другим 
отрядам, тесному сближению их мешает то обстоятельство, что между исчезно
вением первых (верхи перми — низы триаса) и появлением последних (низы 
мела) имеется слишком большой перерыв. Несмотря на неполноту изучения 
ископаемых мшанок, особенно мало известных в низах мезозоя, мы знаем 
значительное количество юрских мшанок, относимых к Cyclostomata, и совер
шенно непонятно, почему в юре не встречаются представители ни Cryptostomata, 
ни Cheilostomata, если принимать, что последние произошли от первых.

Cryptostomata по особенностям своего строения являются среди ископаемых 
форм едва ли не наиболее интересными, вместе с тем это едва ли не наиболее 
важный отряд мшанок в стратиграфическом отношении. Естественно поэтому, 
что их изучение всегда привлекало внимание палеонтологов, часто не считав
ших другие отряды (Cyclostomata и Trepostomata) за мшанок. Тем не менее 
этот отряд еще нуждается в основательном пересмотре и уточнении для того, 
чтобы более четко провести границы с другими отрядами и полнее выявить 
самих Cryptostomata.

1. Сем. Pbylloporinidae Ulr.
Зоарил ветвистая, ячеистая только на одной стороне, противоположная 

стороаа струйчатая; прутья свободные или аиастомозирующие. Зооеции более 
или менее трубчатые, часто с диафрагмами. Ордович—карбон.

Рис. 667. C hnsm atopora  su b la x a  (Ulr.). Л, В —неячеистая и ячеистая поверхность 
сетки. X в. С, D  — поперечный и тангенц. шлифы. X 18. Ордович. Сев. Америка.

Chasmatopora Eioliw. (Phylloporina Ulr.) (рис. 667). Прутья неправильно 
аиастомозирующие, образующие сетчатую зоарию и имеющие на ячецстоЙ по
верхности от двух до восьми рядов трубчатых зооеций. Нсячеистая поверхность 
продольно-струйчатая. Ордович — силур.

Pseudohorntra Room. (.Drymotrypa Ulr.). Зоария состоит из дихотомирующих
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♦ i|ty li.rii, им ячеистой поверхности покрытых несколькими рядами устьев труб- 
ми мч ммигций, пеячеистая поверхность продольно-струйчатая. Ордовиц—

МЦИМ ИЧ1М11.Ч.

* In ii.no dirty on Foerste. Зоария сетчатая, из анастомозирующих прутьев, по- 
i jtmi.ix трубчатыми ячейками, с устьями на одной стороне зоарии; противо- 
нм иисмпн сторона прутьев поперечно-волнистая. Карбон.

2. Сем . Fenestellidae King
Пиарил сетчатая, с устьями ячеек на одной стороне. Обычно состоит из 

прпиы.г прутьев, соединенных через правильные промежутки неячеистыми 
чсргнлиопнами (диссепиментами). или оюе прутья, волнисто изгибаясь, анасто- 
шипруют через правильные промежутки, или оюе, наконец, они могут быть сво-
• »паиыми. Зооеции окружены 
•интиновой тканью, прони- 
чпшой мелкими порами, осо- 
ппти па неячеистой поверх- 
ипети. Основная часть зоое
ции четырехугольного, пя- 
ш и усильного, треугольного или 
ни Лул у иного сечения. Верх
ний ссмисепта обычно имеет- 
I и, значительно реже встре- 
чппнеп внутренняя (ниж- 
нпн) гемисепта. Первичное 
отверстие зооеции (в основа
но и вестибюля) полуэллип- 
UI несение, сзади срезанное.
Пиру.йоте устья округлен
ные, с перистомами и при 
полной сохранности прикры
тые центрально продырявлен
ною крышечкой. Верхи ордо- 
мичм — низы триаса (?).

Форма зоарии у Fenestelli- 
ilae о сличается большой устой
чивостью, что имеет важное 
■ ■ иг и ■ матическое значение.
Стришие зооеций типичное 
пли Cryptostomata, с полным 
отсутствием удлиненной осе
ни М* части, имеющейся у не
которых семейств. По -обилию 
и*трсчмемых образцов, раз- 
пообрмзию форм и нали
чию многочисленных четких и 
устойчивых структурных 
при;таков это семейство яв- 
IIHCTCH и наиболее распро- 
стрмигниым и наиболее важ
ным среди всех других се
мейств палеозойских мша
нок (рис. 668).

♦ Fcnestella Lonsdale (Fene- 
’itrclla и FenestreXlina d'Orb.,
Ai tinostoma Young, Flabelli- 
mrma Simps., Fenestepora 
«’ivUh.) Qmc. 669, 670). Зоария веерообразная или воронкообразная, ячеистая

ни одной стороне. Прутья соединяются через правильные промежутки пере
няв швами. Зооеции в два ряда, разделенные гладким или чаще бугорчатым 
килем. Пеячеистая поверхность струйчатая. Ордович — пермь.

Scmicoscinium Pront (Carinopora Nich., Cryptopora Nich., Cycloporina Simps.) 
(риг. 07l/i;). Зоария обычно воронкообразная, с ячеистой наружной поверхно
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Рис. 668. Дла1*рамма развития сем. F en este llidae  King. 1 — 
F en este lla  Lonsdale; 2 — H em itryp a  Phillips; 3 — P o lyp o ra  
M’Coy; 4 — S em icoscin m m  Prout; 5 — Lociu ipora  Hall; 5 — 
H elicopora  Claypole; 7 — P tilo p o re lla  Hall.; 8  — Tham niscus  
King; 9 — U n itrypa  Hall; 10 — P tilo p o ra  M’Coy; 11 — R etepo- 
rin a  d’Orb.; 12 — Iso try p a  Hall; 13 — F en estrapora  Hall; 14— 
R etep o rid ra  Nickles & Bass.; 1 5 — P tilo p o rin a  Hall; 16 — 
P h yllo p o ra  King; 17 — P seu d o u n itryp a  Nekh.; 18 — L yropora  
Hall; 1 9 — A rch im ed es  Lesueur; 2 0 — F en estra lia  Prout; 

21 — L yroclad ia  Shoulga-Nesterenko.



стью. Перекладины короткие и широкие, переходящие в анастомозы, и пиши 
с чем петли неячеистой поверхности имеют ромбическое или округленное очор 
тание. Зооеции в два ряда, разделе'шые весьма высоким, вверху расширн 
ющимся килем. Силур — девон.

Fenestrapora Hall. Подобна Semicoscinium, но имеет на неячеистой поверх 
ности и на вершинах расширенных килей крупные округленные углублении. 
Девон.

Reteporina d'Orb. Зоария сетчатая; прутья, волнисто изгибаясь, череп 
правильные промежутки соединяются анастомозами. На прутьях по два ряде 
зооеций, разделенных гладким килем. Неячеистая поверхность гладкая, иногда 
килеватая. Девой — низы карбона.

Isotrypa Hall. По строению сходна с Semicoscinium, отличаясь наличием 
перекладин, соединяющих вершины расширенных килей, расположенных пи i 
перекладинами основной поверхности и создающих впечатление сотки

Рис. 669. F en este lla  ru d is  Ulr. А  — 
тангенц. шлиф. X 10; В  — попереч
ный шлиф. X 10. Нижний карбон. Тур
кестан (по А. Никифоровой) .

Рис. 670. Диаграмма возрастного изменения 
строения ячеек F en estella .

Fenestellae с обеих сторон, совершенно лишенной устьев зооеций. Средний 
девон.

Unitrypa Hall (рис. 671D). В основе представляет Semicoscinium, у кото
рого расширенные вершины килей соединяются между собой частыми косыми 
или изогнутыми пластинками. Верхний силур — средний девон.

Loculipora Hall. По внешнему виду не отличима от Isotrypa, но перекла
дины ее второй поверхности представляют не просто соединения расширенных 
вершин килей прутьев, а сами являются расширенными вершинами килой, 
вырастающих из перекладин основной сетки. Верхний силур — средний 
девон.

Hclicopora Claypole. Сетка, как у  Fenestella, но спирально свернутая и имеет 
неячеистый у т о л щ е н н ы й  внутренний край спирали. Силур ,— девон.

* Archimedes Lesueur (рис. 671-4). Отличается от Helicopora наличием проч 
ной центральной неячеистой оси, вокруг которой закручена спирально сотки, 
имеющая строение Fenestella. Карбон.

Hemitrypa Phill. (рис. 671C). Отличается от Fenestella тем, что бугорки на 
килях, достигая значительной высоты, далее дают отростки вдоль и поперек 
прутьев; сливаясь с соседними, эти отростки образуют мелкую вторую сетку 
с округленными или шестиугольными отверстиями, число которых вдоль сотки 
совпадает с числом устьев ячеек основной сетки. Силур — пилений карбон

Pseudounitrypa Nekhor. (рис. 672). По наружному виду неотличима щ 
Unitrypa, по внутреннему строению представляет Hemitrypa с атрофировании!
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мисл отростками второй поверхности, проходящими над прутьями. Нижний 
•««||»с>( >11 (середина).

Ptilopora М'Соу (Dendricopora Коп.) (рис. 673). Зоария состоит из толстого 
срединного прута, несущего два ряда зооеций, от которого в обе стороны перисто

отходят обычные тонкие прямые прутья, 
также несущие по два ряда зооеций, раз
деленных килем и через правильные проме
жутки соединенных неячеистыми перекла
динами. Таким образом сетки, располо
женные по сторонам среднего утолщенного 
прута, имеют типичное строение Fene- 
stella. Девон — нижняя пермь.

Американские авторы относят Ptilopora 
к сем. Acanthocladiidae, однако предста
вляется более правильным относить этот 
род к сем. Fenestellidae, так как за исклю
чением особенностей строения срединного

(9
I'm . (\Т1. P s c u d iim itry p a  s ib ir ica  Nekh. 
» косое тангенц. сечение, В  — косое 

noicmic ндоль прута, С — поперечное се
чение. X 1 (по Н е х о р о ш е е  у).

Рис. 673. P tilo p o ra  p lu m a  М’Соу. Нат. вел. и увел. 
Карбон. Ирландия (по М’Соу).

и 11 ути, к» >торы й можно считать гомологичным оси Archimedes или боковым под- 
»*I• | i)i(iiим 1,утрата, никаких других отличий отFenesteНа род Ptilopora нс имеет.
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Ptiloporella Hall. Зоария состоит из секторов обычной сетки Fenestella, 
между которыми радиально проходят более толстые прутья, также несущи" 
по два ряда зооеций, разделенных килем. Силур — нижняя пермь.

Lyrocladia Schoulga-Nesterenko (рис. 674). Зоария веерообразная, с сильно 
утолщенными краевыми прутьями, вырастающими из прочного корневого 
прута. Все прутья сетки, в том числе и утолщенные краевые, имеют по два рями 
зооеций. От утолщенных краевых прутьев в стороны иногда отходят отростки,

далее дающие такую же сетку с утолщенными 
краями, как и главная сетка. Нижи ни 
пермь.

Этот род отнесен здесь к сем. Fenestellidae, 
а не к сем. Acanthocladiidae, где он пометен 
автором, на тех же основаниях, по каким 
к Fenestellidae отнесена РШорога.

Fenestralia Prout (рис. 67IP). Подобии 
Fenestella, но по сторонам срединного кили 
располагается не по одному, а по два ряди 
зооеций. Средина нижнего карбона.

Polypora М'Соу (Protoretepora Коп.) (рис. 
671В).

Отличается от Fenestella отсутствием 
срединного киля и наличием на прутьях 
нескольких рядов зооеций. Между устьями 
иногда имеются ряды бугорков. Силур - - 
низы триаса (?).

Thamniscus King (рис. 675). Подобен 
Polypora, но прутья бифурцируют значи
тельно чаще и весьма редко соединяются 
перекладинами или даже совершенно ни 
имеют последних. Силур — пермь.

Ptiloporina Hall. Сетка как у Polypora, 
но часть прутьев через определенные при 
межутки сильно утолщена. Девон.

Lyropora Hall. Веерообразная сетчатая зоария, имеющая по краям прочный 
неячеистые поддержки U- или V-образгюй формы. На прутьях сетки имеется 
от двух до пяти рядов зооеций. Нижний карбон.

lieteporidra Nickles & Bass. Подобна Polypora, но отличается тем, что вместо 
перекладин имеются анастомозы. Девон — карбон.

Phyllopora King. Зоария сетчатая, воронкообразная, с устьями эооеций па 
наружной поверхности, расположенными по 2 — 3 ряда на пруте. Прутья 
соединены ячеистыми перекладинами, иногда 
заменяющимися анастрмозами. Девон — 
пермь.

3. Сем. A c a n th o c la d i id a e  Zitt.
Зоария в виде перистых или сетчатых 

поверхностей, плоской, веерообразной или 
воронкообразной формы, состоит из цен
тральных прутьев, более прочных, дающих пе
ристые, более тонкие и короткие отростки, 
иногда свободные, в других случаях соединя
ющиеся с такими оюе отростками соседних 
прутьев. И прутья и боковые отростки с 
одной стороны покрыты устьями ячеек, 
противоположная сторона струйчатая. Рис. 675. Tham niscus du b iu s (SchlotlicliH)
Зооеции имеют такое же строение, как и у Нат- вел- (по Симпсону).
Fenestellidae. Девон — пермь.

Pinnatopora Vine (Glauconome разных авторов, non Glauconome Go МП 
(рис. 676). Зоария маленькая, тонкая, с короткими свободными боковыми 
отростками, перисто отходящими через правильные промежутки. На прутми 
и на боковых отростках по два ряда устьев, разделенных срединным килим- 
Девон — пермь.
4 4 0

Рис. 674. L yroclad ia  p e rm ica  Schoulga- 
Nesterenko. Схематический рисунок. Нат. 
вел. Нижняя пермь. Печорский край 

(по Ш у л ь г а-Н естеренко) .



Septopora Prout (рис. 677). Зоария сетчатая, веерообразная, листовидная 
или воронкообразная. Главные прутья вырастают путем бифуркации пли 
путем интерполяции из слившихся боковых отростков. Последний, перисто 
нтхидя от главных прутьев и встречаясь с соседними, образуют дугообразно 
иипгиутые перекладины. Устья зооеций расположены и на прутьях и на от- 
I«ветках в два ряда, неячеистая поверхность струйчатая. Карбон — пермь.

* Acanthocladia King (рис. 678). Подобна Pinnatopora, но больше, толще
и имеет несколько рядов зооеции на пру 
ri.iiх вместо двух. Карбон — пермь.

Synocladia King (рис. 679). Подобна Scp- 
t о рога, но имеет на прутьях по три и бо
лов рядов ячеек. Верхняя пермь.

Рис. 676. P in n a to p o ra p a lc h e rr im a  (М’Соу). 
Плт. вел. и увеличено. Карбон. Ирландия 4 

(по М’Соу).

Рис. 677. S ep to p o ra  Ы s e r ia l is var. burulica  
Nikif. Тангенц. шлиф. X 10. Нижний кар- 
бон. Туркестан (по А. Никифоровой) .

Diploporaria Nickles & Bass. (Diplopora Young). Зоария как у Pinnatopora, 
по без боковых отростков. Карбон.

lchthyorachis М'Соу. Зоария состоит из прочного срединного прута, не<#у- 
ж,ого пять или более рядов зооеций, от которого по бокам перисто отходят 
и»пкие отростки, несущие по три ряда зооеций. Карбон.

lchthyorachis по своему строению представляет частный случай Acanthocla- 
(Ua. *

I'm :. 678. A can th oc lad ia  an ceps (Schloth.). Рис. 679. S yn o c la d ia  v irg u la cea  (Phill.). Яче-
Нирхняя пермь. Германия. А  — нат. вел., истая поверхность. Увел. Верхняя пермь. Ап-
Л м С—ячеистая и неячеистая поверхности. глия (по Симпсону) .

Увел.

4. Се м . Arthrostylidae Ulr.
Зоария сочлененная, состоящая из многочисленных цилиндрических сегмен

т о в ,  соединенных в мелкие перистые или ветвистые колонии, или из дихотоми- 
•irtchit ветвящихся прутьев. Зооеции трубчатые, более или менее косые, распре- 
ог.ниные радиально вокруг центральной оси и открывающиеся по всем сторонам
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сегментов; у некоторых форм одна из сторон неячеистая, покрытая продоль 
ной струйчатостью. Ордович — низы девона.

Arthrostylus Ulr. (рис. 680D, Е ). Зооеция кустовидная, дихотомически вет
вящаяся, вся состоит из многочисленных, весьма тонких, одинаковых сегмен
тов четырехугольного сечения, соединенных конечными сочленениями. Зооецми 
обычно распределены в три ряда, разделенные продольными гребнями; нижи л и 
поверхность неячеистая, с продольной струйчатостью. Ордович.

Helopora Hall (рис. 680.F, 681). Подобна предыдущей, но сегменты крупнее, 
и устья зооеций распределены на всех сторонах. Ордович, .силур.

Sceptropora Ulr. Сегменты короткие, кверху сильно расширяющиеся, устьи 
зооеций вокруг всей поверхности. Ордович, силур.

Arthroclema Bill. (рис. 680А , В). Сегменты цилиндрические, перисто распо
ложённые, ячеистые со всех сторон, сочленения и конечные и боковые. Ор 
дович.

В о  F

Рис. 680. А  — A rth roc lem a  a rm a tu m  Ulr., сегмент. X  12. В —A . b illin g s i  
Ulr. X V 3 -С — N e m a tc p o ra  con ferta  Ulr. X 6. D  E — A rth ro s ty lu s  con- 

ju n ctu s Ulr. X 12. F  — H elo p o ra  h a rrisi lr. X

fa в

Рис. 681. H elopora  
sp in ifo rm ls  Ulr. Ор
дович. Сев. Америки, 
A  —один сегмент. Hnr, 
вел. и X  14. В  — про
дольный шлиф. X 14.

Nematopora Ulr. (рис. 680С). Зоария очень тонкая, ветвистая, сочлененная 
только в основании. Зооеции трубчатые, распределенные радиально вокруг 
одной или двух мелких осевых трубочек. Ордович, силур.

Glauconome Goldf. (Penniretepora d'Orb.). Зоария непрерывная, ветвистая, 
с перистым расположением боковых веток, зооеции трубчатые с устьями, распо
ложенными по два ряда на верхней поверхности и по ряду на боковых; задняя 
поверхность продольно-струйчатая. Силур — низы девона.

5 . Се м . B b a b d o m e s o n t id a e  V in e

Зоария ветвистая или простая, не сочлененная, иногда с большой или малой 
осевой трубкой, чаще без нее. В  последнем случае осевая часть занята тонко- 
стенными первичными трубками зооеций, с диафрагмами или без них. Геми- 
септы имеются, но не бывают резко выраженными. Снаружи устья зооеций 
овальные или круглые, правильно распределенные и обычно расположенные пи 
дне шестиугольных или ромбических площадок, или же разделены продольными 
гребнями. Мезопор нет , но имеются на поверхности мелкие угловатые впадинки. 
Ордович — нижняя, пермь.

Rhombopora Meek (рис. 682В). Зоария тонкая, ветвистая, сплошная. Трубки 
зооеций в осевой части тонкие, в наружной или вестибюльной толстостенные. 
Устья распределены в диагональные или продольные ряды. Обычно имеются 
резко выраженные акантопоры и тонкие иглы. Ордович — пермь.

Bactropora Hall. Зоария простая или слегка ветвящаяся; нижняя окопом 
ность сочлененная. Средний девон— нижнйй карбон.

Rhabdomeson Young. Отличается от Rhombopora только наличием топкою 
осевого канала, к которому прикрепляются задние концы зооеций. Перчи 
девона — пермь.
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( oeloconus Ulr. (рис. 682.4.). Зоария трубчатая, пустотелая, конусообразно 
рпгширяющаяся вверх от струйчатого основания. Первичная часть зооеций 
короткая, с ясно выраженной гемисептой. Нижний карбон.

Orthopora Hall. Зоария ветвистая, плотная, устья расположены в продоль
ные параллельные ряды, разделенные гребнями, имеются акантопоры. Силур) - 
пилений карбон.

Acanthoclema Hall (рис. 682D). Зоария тонкая, ветвистая; трубки зооеций 
пырастают из нитевидной оси в центре прута; устья овальные, расположенные 
н /шагонально пересекающиеся или разделенные гребнями продольные ряды. 
Между устьями имеются акантопоры. Силур — карбон.

Streblotrypa Ulr. (рис. 682С). Зоария тонкая, ветвистая, сплошная; зоое- 
нии длинные трубчатые, расходящиеся из центра, с ясно выраженной геми- 
• ептой. Устья правильные, эллиптические, расположенные в продольные ряды 
и разделенные гребнями. В вертикальных рядах между устьями имеются много
численные мезопороподобные мелкие углубления. Девон — нижняя пермг ^

Рмс. 682. А  — Coelocon tts rhom bicus Ulr. Нат. вел. и то же X 12. В  — R h om bopora  Incras- 
sa ta  Ulr. Нат. вел. и X  18. С — S tre b lo tryp a  m a jo r  Ulr. Нат. вел. и X 18. D  — A can th oclem a  

conflu en s Ulr. Нат. вел. и X  24.

Hyphasmopora Eth. Отличается от Streblotrypa тем, что разделяющих 
продольных гребней не имеется, и мелкие углубления со всех сторон окружают 
устья ячеек. Карбон.

6. Се м . P t i lo d lc ty o n id a e  Ulr.
Зоария двуслойная, состоит из лоев, сросшихся спинными поверхностями, 

обычно сочлененная в основании, образуя листовидные поверхности или сплюс
нутые ветвящиеся или анастомозирующие прутья. Срединная пластинка без 
трубочек. Гемисепта обычно имеется. Внутреннее отверстие зооеции полу- 
млиптическое, наружное более округленное, обычно овальное и окружено или 
широкой площадкой, или кольцевой перистомой. Вестибюли разделены толстыми 
стенками. Ордович — девон.

Ptilodictya Lonsd. (Heterodictya Nich.). Зоария ланцетовидная или серпо- 
пидпая, с маленькой поверхностью основания. В ранней стадии зоария состоит 
u;i продольно распределенных, узких, удлиненно-прямоугольных зооеций; 
• и).чее поздние зооеции отличаются своим расположением, будучи нарощены 
г каждой стороны. Вестибюльная или наружная часть стенок зооеций более 
п.мп менее утолщенная, с двойным рядом крайне мелких точек. Силур — девон.

bJscharopora Hall (Nicholsonia Waagen & Wenzel) (рис. 683А, В). Подобна 
Vlilodictya, но устья расположены диагонально пересекающимися рядами. 
( ) р , 1 и н п ч .

Phuenopora Hall. Зоария как у Ptilodictya, но в промежутках между кон
цами устьев имеется по паре мезопор. Ордович — силур.

Arthropora Ulr. Зоария кустистая, распространяющаяся в одной плоскости, 
тап ящ ая  из многочисленных одинаковых сегментов. Устья эллиптические, 
ипружч'нные тонкой перистомой. На промежутках имеется один или несколько
....них, нитевидных гребешков, разнообразно расположенных, и ряд мелких
ь\ I мркпп. ()рдовнч — силур.
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Stictoporina Hall. Зоария в виде прутьев линзовидного сечения, простыч 
или ветвящихся, начинающихся тупым сочленяющимся основанием. Угп.н 
овальные, расположенные в крестообразные ряды и окруженные poMOomii 
ными или многоугольными площадками, разделенными приподнятыми углипп 
тыми промежутками. Девон.

7. Се м . S t ic to p o re l l id a e  Nickles & Bass.
Это семейство отличается от Ptilodictyonidae главным образом тем, 

что здесь зоария несочлененная, а вырастает непосредственно из расширенного 
основания, продолжаясь непрерывно кверху.

Stictoporella Ulr. (рис. 683С, D). Зоария ветвящаяся и образующая 
поверхности разнообразной формы, с эллиптическими устьями, расположен
ными на дне широких площадок. Между устьями зооеций и по краям веточек 
имеются толстостенные мезопоры без диафрагм. Ордович — силур.

Stictopora Hall. Зоария ветвистая, зооециальные трубки длинные, без ге
мисепт; устья с ясными перистомами, промежутки широкие, иногда покрытые 
струйчатостыо. Ордович.

Intrapora Hall. Зоария ветвистая, вырастающая из расширенного основания, 
дихотомически разветвляющаяся. Зооеции трубчатые, вначале параллельные 
мезотеке, затем резко перегибающиеся наружу. Устья овальные с перистомами, 
промежутки заполнены многочисленными таблитчатыми мезопорами, с по
верхности иногда скрытыми плотной известковистой тканью. Девон — нижинЛ 
карбон.

8. Се м . Rhinidictyonidae Ulr.
Зоария двуслойно-симметричная, непрерывная или сочлененная, образующая 

сжатые прутья или листовидцую поверхность. Начальные части зооеций прямо 
угольные, распределенные продольно. И  внутреннее и наружное отверстия 
устьев эллиптические или округленные, иногда сзади несколько усеченные. 11 и 
лунария, ни внутренней гемисепты не имеется. Между срединной пластинкой 
и между продольными рядами зооеций проходят срединные трубки. Мезопор 
не имеется, но часто встречается пузырчатая ткань. Ордович, реже силур 
и девон.

Rhinidictya Ulr. (Stictopora Ulr. non Hall) (рис. 684J. — С). Зоария 
в виде узких сплюснутых, дихотомически ветвящихся прутьев с прямыми 
краями, прикрепленных к посторонним предметам расширенным основанием 
Ордович — силур.

Euspilopora Ulr. Маленькие, неправильно ветвящиеся прутья с иол ни 
стыми или зазубренными краями. Девон.
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Гhyllodictya Ulr. Трубки зооеций длинные, с полными диафрагмами, но без 
М И Ш О ‘ИТ. Ордович.

ruchydictya, Ulr. (рис. 685).' Зоария узкая, ветвистая, бифурцирующая; 
ирутьл с параллельными краями; иногда неправильная листовидная поверх-

684. А  — R h in ld ic tya  m u ta b ilis  Ulr. Нат. вел. В  — часть зоарии. X 9- С— несколько 
ячеек. X 35. C ys to d ic tya  g llb e r tl Meek. D , E  — поверхность и тангенц. шлиф. X 18.

шить с притупленными неячеистыми краями. Зооеции эллиптические или прямо
угольные, тонкостенные, разделенные от соседних мелкими пузырьками. Вести- 
1ИИЛ1» прямой, круглого сечения, с утолщенными стенками. Промежутки между
|ичтпоюлями пронизаны рядами 
mu mix трубочек. Имеются диа
фрагмы. Ордович — силур.

Рис. 685. P a ch yd ic tya  fla b e llu m  (Leuchtenberg). Ордович.. 
Ленингр. обл. Пулково. А  — нат. вел.; В  — часть ветви 
сверху, увел.; С —поперечн. сечение, увел.; Z) —про- 

дольн. шлиф. X 14 (по Б а с с л е р у).

о
ш щ ]

1). Сем. Cystodictyonidae Ulr.
Зоария состоит из двух или 

ш с л о е в , расположенных сим
метрично, с зооециями, сопри- 
ииппощимися своими основания
ми, образуя ветвящуюся сетча
т о ю  или сплошную листовид
ною поверхность, или же пру
тья треугольного сечения. На
чальные части зооеций полу сер д- 
цпшоиые или заостренно-яйце- 
ииОние, распределенные продоль
но. Начальное устье круглое, 
неуходящее в трубчатый вестибюль. Поверхностные устья с перистомами и 
билге или менее ясно выявленными лунариями. Пространство между зооециями 
иынплнено пузырчатой тканью, часто замещенной близ поверхности плотным 
имиттковистым отложением. Силур — пермь.

*Cystodictya Ulr. (Arcanopora Vine, Stictocella Simps.) (рис. 684U и E). 
ilniipiiH ветвистая, прутья линзовидного сечения с параллельными неячеистыми 
ьрмлмн. Промежутки между устьями тонко струйчатые, покрытые грануляцией 
или гладкие. Девон — карбон.

Cusnninm Keys. (Coscinotrypa Hall). Зоария плоская сетчатая, ячеистая на 
и(и’их сторонах, состоящая из часто анастомозирующих прутьев, между кото
рыми образуются круглые отверстия. В остальном строении сходен с Cysto
dictya. Девон — пермь.

IHchotrypa Ulr. Зоария в виде большой, тонкой, сплошной листовидной 
и"ы-рхпости, с правильно распределенными плотными пятнами, которые глубже 
иымолпсни пузырчатой тканью. Строение ячеек как у Cystodictya. Девон — кар-
I i n  11.

Vncniopora Nich. (Pteropora Hall, Stictoporidra Simps.). Отличается от Cysto- 
ilo Ifiu наличием продольного гребня или киля, который делит каждую иоверх- 
и". и. .и|ц|inn па две равные части. Девон.
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Prismopora Hall. Зоария ветвистая, треугольного сечения' с рапными, 
•слегка вогнутыми сторонами и острыми ребрами. Дихотрмирует или cpuuy 
разделяется на три уаких же веточки, иногда соединяющиеся анастомозами, 
Девон — карбон;

Acrogenia Hall. Зоария состоит из сочлененных сегментов с коническими
основаниями, вырасти 
ющих из цилиндрам»• 
ского корневого chi 
мента. Девон.

ЕгшЫпорога Meek Л 
Worth, (рис. 6867?, (', 
D). Зоария свободими, 
со сто ит из прилегают и ч 
основаниями друг' к 
другу четырех или г»п 
лее слоев зооеций, обра 
зующих ребристую ко 
лонию -крестообразно m 
или звездовидного по
перечного сечении, 
Нижний карбон.

Glyptopora Ulr. (рис, 
686А). Зоария состоит 
из тонких поверхио 
стей, на обеих сторона* 
пересеченных выступи 
ющими гребнями, или 
из однослойного осип 
вания, на верхним 
поверхности котор< н ■« • 
сильно развитые псу 

ченные гребни образуют большие листовидные выросты. Эти выросты состоит 
из двух симметрично расположенных слоев зооеций. На верхней поверхности 
есть пятна. Нижний карбон.

Goniocladici Eth. (рис. 68?). Зоария сетчатая, состоит из двуслойно сим mi • 
тричных прутьев, разделенных внутри вертикальной «срединнойпластинкой#, 
проходящей через весь прут и вы
ступающей в виде килей на обеих его 
сторонах. Сетка имеет крупные много
угольные петли, образованные разделе
нием и слиянием резко перегибающихся 
прутьев. Устья зооеций с каждой сто
роны срединной пластинки располо
жены в 3 — 8 рядов одни над другими, 
при чем все обращены в одну сторону; 
противоположная килеватая поверх
ность прутьев гладкая. Верхний девон — 
нижняя пермь.

Ramipora Toula. По внутреннему 
строению сходна с Goniocladia, но состоит 
из одного главного прута с боковыми от
ростками такого же строения, как и глав
ный прут. Верхний карбон — нижняя 
пермь.

10. Се м . Rhinoporidae Ulr.
Зооеции простые, удлиненные или 

ромбоидальные, наклоненные вдоль основ
ной пластинки; вестибюли прямые, гемисепт нет. Передние стенки зоооциН 
ниже вестибюля обычно укреплены плотной или пузырчатой тканью. Силур

Rhinopora Hall. Зоария волнистая, двуслойная; поверхность гладким и 
пересечена тонкими бифурцирующими гребнями. Силур.

lAchenalia Hall. Подобна Rhinopora, но однослойная. Силур.
4 4 6

Рис. 687. G on ioc lad ia  con ca ten a ta  ElchwaM 
А — тангенц. сечение. X 5. В  — поперечина 
сечение. X 12. Верхний карбон. Сталин! р. овл 
ст. Кременская (по А. Н и к и ф о р о и о II)

Рис. 686. А  — G lyp to p o ra  sa g en e lla r la ta  Ulr. Нат. вел. В  — E va c ti-  
n opora qu in q u era d ia ta  Ulr. Нат. вел. С и D —E. ra d ia ta  Meek et 

Worthen. Нат. вел.



5. Отряд  C heilostom ata  Busk
Иооеции овальные, кубарчатые, кувшинчатые, четырехугольные или шести- 

успльные, расположенные обычно вплотную одна к другой. Отверстие (устье), 
прикрытое подвижной крышечкой, расположено в передней части зооеции 
и меньше ее в диаметре. Яйца обычно развиваются в наружных сумках (таг- 
»npia). Часто имеются дополнительные органы.

бесспорные наиболее ранние Cheilostomata известны начиная с мела, указа
ми и на более древние сомнительны. Уже в верхнем мелу этот отряд дости- 
| нет пышного расцвета, а в третичных отложениях и в современных морях 
имляется господствующим, значительно превосходя и по численности и по 
IHiiiiкм)бразию представителей Cyclostomata.

Не все Cheilostomata имеют вполне обызвестненную зоарию, у некоторых 
чнпрпи роговые и гибкие (Flustrida'e), другие имеютсибкие перепончатые пе
редние стенки зооеций, при обызвестнении всех остальных частей (Мет- 
nraiiiporidae). В таких случаях в ископаемом состоянии зооеции представляются 
епнершснно открытыми сверху. Весьма 
рпеиространены авикулярии и вибра- 
иули, присутствие которых на иско
паемых образцах распознается по на
итию специальных пор, в которых

• • 11II сидели. Наружные овицеллы в этом 
п'грлдо гораздо распространеннее,, чем 
у Cyclostomata, и обычно встречаются 
и пиле округленных пузыревидных 
тикктей впереди устья зооеции. В 
щюцессе роста краев зоарии новые 
и юс и ии воспроизводятся путем поч
ке пн пия. при чем юные зооеции вы- 
рпгтют из переднего конца или из 
и hi mil из боковых сторон, воспроиз- 
|ни|ищих зооеции. В результате по- 
и г< »1111 ого почкования зооеции почти 
псп via распределяются в более или 
мент* правильные ряды. Непосред-
• г псиное сообщение между соседними 
и и 1с и,иями производится через маленькие продырявленные пластинки (com
munication plates), соответственно расположенные по сторонам стенок каждой 
иннсции.

И классификации Cheilostomata основным признаком является присут- 
стпис или отсутствие компенсационной сумки. К о м п е н с а ц и о н н а я  
с у м к а  представляет тонкостенную сумку, открывающуюся наружу через 
ши кие отверстие — а с к о п о р  у — и снабженную мускулами, сокращение 
китпрых изменяет объем сумки (рис. 688). Компенсационная сумка служит 
•uni компенсации в полости зооеции объема полипида, уменьшившегося при 
м|и 1лнижегши наружу его устья со щупальцами; в этот момент компенсационная 
сумки, растягивается мускулами, и ее полость заполняется водой в объеме,
I>пином объему высунувшейся части полипида. Те Cheilostomata, у которых 
псрсдпня стенка зроеций перепончатая (Anasca), такой компенсационной
• умки не имеют, так как у них компенсация изменения объема полости зоо-
• нии производится путем соответствующего прогибания передней мембраны.
I им эко, где передняя стенка обызвестненная, такая компенсация невоз- 
мижип, поэтому и существует специальное приспособление.

Носима важным систематическим признаком является у Cheilostomata также 
1и|||нмиот1юшение устья зооеции и овицеллы (рис. 689), затем форма зооеции 
и | ж омоложение зооеций, т. е. форма зоарии.

I Си к современные, так и ископаемые представители Cheilostomata весьма, 
' П!|||!,|ц,| и весьма разнообразны. По данным К а н ю  и Б а с с л е р а  (1927), 
'нот отряд насчитывает свыше 750 родов, которые указанные авторы разме- 
1НМЮТ в 69 семействах; при этом значительную часть ранее существовавших се- 
мнИотн эти авторы упраздняют, распределяя роды по новому и добавляя много 
imm.ix семейств. К а н ю  и Б а с с л е р  строят систематику Cheilostomata 
мн фшиюлогической основе, против чего решительно возражают некоторые
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Рис. 6F8. Диаграмма анатомического строения 
мшанок отряда C h eilo s tom a ta  подотряда A sco-  
ph ora . О—овицелла, С — компенсационная сумка, 
расширяющаяся при наполнении водой при высовы
вании полипида наружу, Р  —  полипид, втянутый 
внутрь ячейки, р , с , а —крышечка, закрыва
ющая и устье полипида и отверстие компенса
ционной сумки, 5 — соединительные поры между 

соседними ячейками (по Б а с с л е р у).



крупные знатоки современных мшанок (X а р м е р, 1931), отмечающие, ч т  
основой систематики должна остаться морфология, так как физиологическли 
основа может привести к серьезным заблуждениям, а кроме того физиологии 
мшанок еще слишком мало изучена.

Рис. 689а. Строение устьев н овицелл различных представителей отряда C h eilo s tom a ta . Op—кры 
течка, Оы — овицелла, Z p  — передняя зооеция, Z d  — задняя зооеция. Сильно увеличит

(по Б а с с л е р у).

о О (Q /^\

О д ' о ' о Ь
9 10 11 12 13

Рис. ()89£>. Строение крышечек различных представителей C h eilo s tom a ta . 1 — 3 
п|)едставители подотряда A n a sca ; 4 — 13 — A scoph ora  увел, (по Б асе л ер у).

В результате всех этих нововведений, почти полностью уничтожающа» 
старую систематику и вместе с тем не получивших общего признания и, пмии 
димому, не могущих полностью быть признанными, создалось такое полна.» 
ние, что даже специалисты, работающие над Cheilostomata, не в гос го чине 
притти к определенному решению, и в новейших крупных работах, наирам») 
в работе Ф о й г т а (1930), в которой описаны 533 верхнемеловые формы П»« i 
lostomata, автор обходит спорные вопросы систематики, лишь в исключит»*;н 
ном случае указании! семейства, а в большинстве случаев объединил формы 
в группы по характерному роду.
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Мри таких условиях, в виду отсутствия в пределах Союза специалистов по 
m копаемым Cheilostomata и отсутствия по этому отряду новой общепри- 
ннюи классификации, приходится ограничиться тем, что имеется в последней
• и*» по* и английском издании Ц и т т е л я, переработанном в 1913 г. одним 
н.1 акторов новой систематики — Б а с с л е р о м .

А. П одотряд Anasca Levinsen
Компенсационная сумка отсутствует; передняя стенка перепончатая или 

и Iм еткойистая, пониженная и окруженная выступающими краями. Крышечка 
о площадка под крышечкой не разделены известковистой перемычкой.

1 .  С е м . Aeteidae H i n c k s

3 пария однослойная, прирастающая; зооеции частично выпрямляющиеся
• пгптоичатыми устьями. Третичные отложения и ныне.

/I с tea Lamx. — третичные отложения — ныне.

2 . С е м . Eucrateidae H in c k s

3пария тонкая, ветвящаяся, свободная или прислоненная. Зооеции располо- 
чссны и один ряд или двуслойно симметрично; грушевидные, с конечным, обычно 
иосым, устьем. Ни авикулярий, ни 
м штоку лей не имеется. Мел—ныне.

Kucratea Lamx. (рис. 690). Зоа- 
рин целиком прирастающая или

состоит из приросшего основа
нии с отходящими от него пря
мыми ветвящимися побегами. Зоое- 
нип известковистые, вырастающие 
Инин из другой, образуя единичные 
pini.i; боковые ветви отходят от зо
не ци II ниже их устьев. Мел—ныне.

!1 Сем . Scrupocellariidae Busk
Зоирия стоячая, обычно сочленен- 

пап, дихотомически ветвящаяся, 
напоминающая растение. Зооеции 
рптрсделены в два или более ряда, 
вплотную расположенные в однойплоскости. Обычно имеются сидячие (не 
сочлененные) авикулярии и выбракуй. Третичные отложения — ныне.

Scrupocellana Van Bened. — эон — ныне.

4. Се м . C e l lu la r i id a e  Levinsen (Salicomariadae Busk)
Зпария стоячая; состоит из цилиндрических, обычно сочлененных, дихото- 

нпчееки ветвящихся прутьев. Зооеции ромбоидальные или шестиугольные, 
пптветственно форме которых на поверхности имеются площадки; распре

делены правильными рядами. Передние стенки зооеций приплюснутые, обычно 
оотутие. Устья в виде новолуния или полуокружности, расположенные несколько 
>ышс середины  зооеции. Овицеллы малозаметные, открываюгциеся у  вершины 
чтений выше устья. Обычно имеются авикулярии. Мел — ныне.

Ccllularia Pall. (Cellaria Lam., Salicornaria Cuv.) (рис. 691). Зоария сочленен
ии л , сегменты цилиндрические и соединены гибкими роговыми трубками. 
||им'цин расположены* в шахматном порядке, понижены и окружены высту

пим ими ми краями. Авикулярии распределены неправильно, выше зооеций 
u ni иногда на месте их. Мел — ныне.

5. Се м . M e m b ra n ip o r id a e  Busk
Зоария извсстковистая или перепончатая, отчасти обызвестнеппая: 

нарастающая или стоячая, в последнем случае двуслойная или цилиндрическая
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Зооец и и  располож ены  вплот ную  одна к  д р у го й  и  о б р а зую т  и л и  не имеющ ие 
определенной ф орм ы  п оверхн ост и , и л и  линейны е ряд ы . К р а я  зоосций принт ) 
пят ы е; п ередн я я  ст енка п о н и ж ен н а я  и  более и л и  м енее п ереп он чат ая . Мол
ныне.

*M em b ra n ip o ra  Blainv. (? M a rg in a lia  Roem.; ? D erm a to p o ra  Hagonow) 
(рис. 692). Зоария нарастающая, известковистая или отчасти обызвсс/тсп

ная .Зооеции распре дшн ч i м 
неправильно или рядами 
Передняя стенка зоооциП 
не имеет известковой пли 
стинки или лишь отчапи 
прикрыта ею; устья рант • 
образной формы. ? Юра 
мел — ныне.

T rem o p o ra  Ortmn ни 
Подобна M em b ra n ip o ra ,
но имеет большие авикулн 
рии и раздваивающим-и 
иглы по краям. Третичпьш 
отложения — ныне.

Рис. 691. C ellu laria  
rh om bifera  (Goldf.). 
Увел. Олигоцен. 

Германия.

Рис. 692. Нарастающая зоария M em 
bran ipora  с перепончатыми передними 
стенками. Нат. вел. и увел, (современн.).

З о а р и я  к р у гл а я  или 
н еп рави льной  ф орм ы . И'и* 
и ст ая  поверхност ь выпи 
к л а л , н и ж н я я  поверхност и  
п лоская  и л и  вогнут ая. II 
зрел ом  сост оян и и . вероят

но, свободная. В ер х н я я  поверхност ь концент рически  п окры т ая уст ьям и  зооеции  
П ередн яя  ст енка зооеции п он и ж ен н ая  по сравнению  с вы ст упаю щ им и краям  о 
У ст ья округленны е и л и  эл ли п т и чески е , располож енны е в п ередн ей  част и пои о 
ж ен н ой  поверхност и зооеции. Обычно им ею т ся м елкие ячейки с вибракулям п  
Мел — ныне.

6. Сем. Selenariidae Вин К

Рис. 693. L u n u l i t e s  g o ld fu s s i Hagenow. Верхний мел. Германия, а , b , с — зоария 
в нат. вел. d  — верхняя поверхность, увел., е — нижняя поверхность, увел.

*lMnulites Lamx. (рис. 693). Зооеции распределены в ряды, радиально рас*е 
дящиеся из центра зоарии и бифурцирующие по мере приближения к краю 
Ячейки, вмещающие вибракули, обычно удлиненные и расположены в линий 
ные ряды между рядами зооеций.

Весьма обильны в верхнем мелу и третичных отложениях, существуют и 
в настоящее время.

S tich opora  Hagenow emend. Busk. Вибракулярные ячейки отсутствую. 
Зооеции шестиугольные, одинаковые, радиального распределения но имеют, Мю*
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7. Cb m . Cribrilinidae Hincks
Зоари я  н араст аю щ ая гели п рям о  ст оящ ая. П ер ед н яя  ст ен к а  зооеций более 

ит  м т ее щ елеват ая и л и  пересеченная р а ди а л ьн ы м и  вы ем кам и. Мел — ныне. 
M em bran iporella  Smitt (рис. 694). Зоария прирастающая или вырастает в

• MiXHMiiyio листовидную поверхность, иног- 
•III питоящую из нескольких последователь
но нм лишенных слоев. У зооеций передняя
• н икл состоит из многочисленных плоских 
миногпсовистых ребер, в центральной части
• 'iiin:i ющихся в сплошную известковую 
нп|1о|ixписть. Мел — ныне.

( 'r ib r ilin a  Gray (рис. 695). Зоария
• •Гм, 1ЧПО прирастающая; известковая перед
ним стенка имеет ряды расположенных в 
1М.ЮМКЛХ, радиальных или поперечных от- 
mhimtiih; устья полукруглые или округлен- 
нню. Мел — ныне.

Рис. 694. M e I- 
bra n ip o rella  ab- 
b o tti (G. et H.). 
Сильно увел. 

Мел.

Риса 695. ^ n u rilin a  
heerm an ni (G. et H.). 
Сильно увел. Пост

плиоцен.

8. Сем. Onychocellidae Jullien (emend.)
Зоари я  п р и р а ст а ю щ а я  и л и  п рям о  ст оящ ая , вет ви ст ая , н еп реры вн ая; п р у т ь я  

(\it ян- пли м енее сплю снут ы е и л и  двуслойны е; поверхност ь в виде ореолов. Зооец и и  
чОы'шо ш ест иугольны е , и х  к р а я  вы ст упаю щ ие, поверхност ь пбыявестненаобы звест нена  

неполност ью . Н еобы звест - 
н ен н ая  част ь передн ей  
ст енки ум ер ен н о й  вели - 
ч и н ы , вообщ е п ол уэл л и п т и -  
ческой ф о р м ы , и н о гда  
к н и зу  р а сш и р я ю щ а я ся , в 
д р у ги х  случаях  о к р угл ен -

_  _ ______ __ ___ пая. У  стье зооеций малень-
{ Л л л а Ш  к о е> в виде новолун и я  или
Y ! ®  I  п о л у к р у гл о е . О вицеллы м а -
l l v  &  ло зам ет ны е. В  ст енках
\  f  Й ж м еж д у уст ьям и  вст реча

ю т ся а в и к у л я р и н : специ
альны х п о р  не и м еет ся . 
Ч Юра, мел—ныне, макси
мум распространения в 
мелу.

O nychocella  Jullien
(E sch ar а , F lus ire l la r ia  d'Orb. 

к p., C ellepora , M em b ra n ip o ra ,V in c u la r ia  etc. разных авторов) (рис. 696, 697). 
luupiui нарастающая или прямо стоящая. Отверстия устьев ячеек полукруглые

т щ

1 1 М Ш
Гм< (ИК). O n ycfio- 

( *Па angu losa  
|Ц*им). Х20. Верх- 
кий чопон. Ита-

Рис. 697. i in c u la r ia  v irg o  liageuow.
е се1___

Верхний
________ _____ . ____________ч и  v u  g u  гл  —
зоария. Нат. вел.; В — поперечное сечение 

С — продольное сечение. Увел. " л
мел. Германия.

Рис. 698. C um u lipora  a n g u la ta  MQnst. А — зоария, нат. ьел.; В — наружная поверхность, 
увел.; С — вертикальное сечение, увел. Олигоцеп. Германия.

или и виде новолуния. Отверстия авикулярий простые, овальные; площадки, 
ни китпрых они расположены, несколько выдвинуты. Мел — ныне.

V ibrucella  Waters (F lu s tre lla r ia  d'Orb.p. p.). Отличается от O nychocella  нали- 
•iiH м Гшлыиих устьев, часто книзу несколько расширенных, а также наличием 
имормкулярпых ячеек вместо авикуляриевых. Мел — третичные отложения.
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? Cumulipora Miinst. (рис. 698). Зоария массивная, неправильной формы. 
Зооеции частью прислоненные, частью стоячие и расположены одна наддру 
гой в форме трубок с перегородками. Третичные отложения.

Floridina Jullien. Подобна Onychocella, но отверстие необызвестнонпоМ 
передней стенки трехлопастное. Мел — ныне.

9. Сем. Microporidae Smitt
Передняя стенка зооеции полностью обызвестненная; обычно с резко при 

поднятыми краями. вдоль которых имеются трещины или продырявленное тк 
Мел — ныне.

Micropora Gray (рис. 699). Зоария нарастающая. Зооеции < 
выступающими краями; передняя стенка пониженная с при 
дырявленностыо в верхних углах под полукруглым или окру 
тленным отверстием устья. Мел — ныне.

В. П о дотряд  Ascophora Levinsen

Рис. 699. M icro 
p o r a  d isp a r il is  
(G. et H.). Силь
но увел. Пост
плиоцен. Аме

рика.

Имеется компенсационная сумка, открывающаяся наиболее 
часто у заднего конца крышечки, реже дальше от крышечки, 
через специальное отверстие — аскопору. Между устьевой *т 
стью зооеции и остальной частью передней стенки прохиоит 
известковистая перемычка.

10. Сем. Microporellidae Hincks
Зоария нарастающая или прямо стоящая, листоватая или кустистой 

Устья зооеций более или менее полукруглые, с цельным нижним краем. НоО 
усткьем на передней стенке обычно имеются луновидные или круглые поры 
Мел—ныне.

Microporella Hincks (рис. 700). Зоария нараста
ющая или прямо стоящая, двуслойная. Края зооеций 
не приподнятые. Устье с прямыми цельными нижними 
краями, часто покрыто иглами. Под устьем обычно 
имеется одна полулунная или круглая пора, но иногда 
их бывает две или три. Третичные отложения—ныне.

11. Сем. Porinidae d’Orb.
Зоария нарастающая или прямо стоящая и ветви

стая. Зооеции с выступающим устьем, трубчатюй 
формы и нередко на передней стенке имеют специаль
ные поры. Мел—ныне.

Роппа d'Orb. Зоария нарастающая или состоит из 
плоских или цилиндрических трубок, ячеистых с 
обеих сторон. С возрастом пространство между высту
пающими устьями выполняется пористым известко- 
вистым материалом. Иногда встречаются различимые 
рии. Мел—ныне.

4 % ^
Рис. 700. M icroporella  ntrih  
(Reuss). Сильно умел. < Мм 

гоцеи. Германии.

овицеллы и аиикули

12. Сем. Smittinidae Levinsen
Smittina Norman (Smittia Hincks). Зоария нарастающая или примостил 

щая, листоватая. Первичное отверстие зооеций округленное и на пижмпм 
краю имеет посредине внутренний зубчик. Вторичное отверстие внизу жсдмП 
чатое; имеются маленькие авикулярии, располагающиеся или внутри пиемии 
устья или п р я м о  под нею. Мел — ныне.

*Mucronella Hincks (рис. 701). Подобна Smittina, но с простым отвергшим 
и нижняя часть перистомы устьев в виде более или менее ясно вистуип-юпт* 
остроконечий. Мел—ныне.

Porella Gray. Зоария нарастающая или прямо стоящая. Зооеции с muiyitpy 
глым первичным отверстием; вторичное отверстие, образующееся м щми Ц
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мини, удлиненное, треугольное, с основанием, повернутым кверху или
..... окружено авикуляриями с округленными или треугольными
мнинппулами. Мел — ныне.

•‘mi 701. M acron ella  coccinea  
о — овицелла. У каждого 

г нм но паре авикулярий. Увел. 
Миоцен. Венгрия.

Рис. 702. L ep ra lia  p a lla s la n a  
МбИ. Увел. Современная. Англия.

Рис. 703. S c h izo p o re lla  corn uta  
(О. et Н.). Увел. Постплиоцен. 

Америка.

13. Сем . Lepraliidae Sm itt
Lepralia Johnson (рис. 702). Зоария прирастающая или вырастает в виде 

мр»итой или ветвящейся поверхности, состоящей из одного или двух слоев 
«ph'oic. Зооеции обычно овальные, устье ячейки с тонкой перистомой и пол
ным нижним краем. Редко встречаются в мелу, более обильны в третичных 
и • •■и ременных морях.

Hippoporina Neviani. Подобна Lepralia, но устье ячеек имеет пережим 
и ми к* двух боковых зубчиков. Третичные отложения.

Schizoporella Hinks (рис. 703). Зоария различная, форма устья вариирует 
• *г полукруглой до округленной. На нижнем краю имеется отчетливая выемка 
(синус). Мел — ныне.

14. Сем. Meniscoporidae Canu
Umo семейство характеризуется наличием трех родов ячеек: 1) типичной 

ш<'ции. 2) зооеции, имеющих внутренние овицеллы, и 3) авикулярий. Обильны 
н третичных отложениях.

Meniscopora Gregory. Устье пережатое, как у Hippoporina. Третичные от-
||ПЖ<'ПНЯ.

Schizostoma Canu. Подобна Schizoporella, но имеет зооеции с внутренними 
• •мицеллами. Третичные отложения.

15. Сем . Reteporidae Sm itt
Udcpora Imperato (Phidolophora Gabb. & Horn.) (рис. 704). Зоария обычно 

HinniiT из анастомозирующих прутьев, которые вырастают из нарастающего 
иснипиния. Устья зооеций расположены только на одной стороне сетчатой 
ншрнп; в большинстве случаев погруженные. Первичное отверстие устьев 
. кругленное или полуэллиптическое, с цельными краями. Позднее устья 
приподнимаются и принимают различную форму. Под ними обычно имеется 
шел!, или выступающий бугорок, на котором располагается авикулярия. Тре- 
i m ' i i i u o  отложения — ныне.

16. Сем. Myriozoidae Smitt
Mliriozoum Donati (Myriopora Blainv., Vaginopora Reuss) (рис. 705). Зоа- 

рим состоит из толстых, дихотомически разветвляющихся прутьев, окру- 
I /|1П111< > притупленных на их концах и вырастающих из прикрепленной основ
ной ппиерхпости. Зооеции распределены радиально; на поверхности гршицы
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отдельных зооеций почти неразличимы. Вся поверхность зооеций, а тшоил 
внутренние стенки пронизаны мелкими порами. Устья располагаются мыши 
центра зооеций, округленные и в нижней части зазубренные или имеют иЫ' 
емки. Обычно нижняя часть устьев бывает прикрыта тонкой известконпстй 
перепонкой. Мел; более обильны в третичных отложениях и ныне.

Рис. 704. Retepora cetiuiosa L. 
Нат. вел. Плиоцен. Англия.

Рис. 705. Myriozoum punctatum (Pliill.). А — нат. вел. В 
поверхность; внизу устья скрыты под известковистым покровом 

Увел. С — поперечное сечение. Увел. Миоцен. Бавария.

17. Сем. Celleporidae Busk
Зооец и и  кувш и н чат ы е , более и л и  м енее п р я м ы е , н еп рави льно  враст аю щ им п  

д р у г  с д р уго м ; част о об р а зую т  несколько последоват ельно н алегаю щ их слот,
Третичные отложения — ныне.

C ellepora  Fabricius emend. BumU 
(S p o n g ite s  Oken; C ellcp o ra ria  Lamx ) 
(рис.706). Зоария разнообразной фор 
мы, нарастающая или стоячая и ватин 
стая. Зооеции в более старых частях 
зоарии более или менее прямые и 
весьма неправильно распределен шло. 
Устье конечное, полное или с выем
кой, с внутренними зубчиками или 
без них; с зубчиками обычно слипа 
ются выступы, несущие авикулярии 
Имеются также и добавочные анику 
лярии, расположенные между зоне 
циями. Поверхность зоарии вывотро 
лых образцов покрыта точками, про./! 

л . ставляющими неравные отверстия
колони^'в нат^вёл. в -ч ^ Г п о в е ^ х н ^ У н е !  пузыревидных ячеек. Третичные от 

Олигоцен. Германия. ЛОЖвНИЯ— НЫНе.

2. Отдел Phylactolaemata Allman
Мшанки, относимые к этому подклассу, не имеют твердого скелета, а но. 

тому не могут сохраняться в ископаемом состоянии. Этому подклассу однако 
свойствен особый способ размножения, при помощи покоящихся почек ста* 
тобластов, способных в состоянии анабиоза переживать морозные периоды, 
Статобласты покрыты прочными линзовидными хитиновыми крышечками, и 
потому при благоприятных условиях могут сохраняться в виде окаменелостей, 
каковые и были обнаружены в четвертичных сланцах Германии.

Геологическое распространение мшанок

Ископаемые мшанки известны с низов ордовича. Судя по современным 
мшанкам, многие формы, несмотря на их прикрепленный образ жинни, 
являются формами космополитными. В некоторых отложениях мшанки игрпио
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•«•мин роль породообразующего элемента (в ордовиче Сев. Америки, перми 
I мроны, в третичных отложениях юга Европейской части Союза и т. д.), 
и » и помимо этого мшанки нередко переполняют слои горных пород, зачастую 
mh'iimm i. при этом почти единственными окаменелостями. Сложность изуче
нии мшанок, требующего для их точного распознавания обязательного при- 
м*|ои JK‘ния микроскопических препаратов, и их незаметность при обычном 
iHuii'iinM исследовании являются главными причинами того, что мшанкам 
ник стратиграфическому элементу до сих пор не уделяется должного внимания.

Между тем в тех слоях, где мшанки имеются, последние являются при 
и«ы лежащем изучении весьма хорошими руководящими формами, не уступаю
щими в этом отношении другим группам окаменелостей, как это отчетливо 
«ткияино работами американских исследователей и подтверждается нашими 
и»тчодованиями. В некоторых случаях, когда мшанки представлены обильно, 
••ми могут дать более точное стратиграфическое определение, чем другие группы
• иммспелостей.

Всего описано свыше 5000 ископаемых видов мшанок, но распределены 
«•им I и‘равномерно: в то время как п а л е о з о й  и к а й н о з о й  богаты 
мшшпсами, в м е з о з о й с к и х  отложениях мшанки и более бедны и 
и мести с тем менее характерны.

Уже в о р д о в и ч с к и х  отложениях, в низах которых впервые появля
ется ископаемые мшанки, последние достигают пышного расцвета, особенно
• т|шд Trepostomata, насчитывающий в пределах ордовича свыше 400 видов. 
1«|и»мо Trepostomata в ордовиче появились и три другие отряда: Cryptosto- 
Miiifa, Ctenostomata и Cyclostomata. Из последних два отряда — Ctenostomata 
и (lyclostpmata— существуют и по настоящее время, так как благодаря более 
м|н«стому строению их скелетов они оказались более устойчивы, чем сложнее
• о типизованные Cryptostomata и Trepostomata, вымершие в палеозое. Кроме 
мч1. Америки, где ордовичские мшанки изучены наиболее полно, они известны 
и Прибалтике, частью входящей в состав Союза, большей же частью находя
щемся за его рубежом — в Эстонии, Латвии и Швеции. Кроме того, ордович- 
«'ll in* мшанки описаны из Карнийских Альп.

С и л у р и й с к и е  мшанки также лучше всего изучены в Сев. Америке, 
нити, без сомнения, богатые силурийские мшанковые фауны имеются и в других 
•нитях земного шара, но последние в этом отношении еще весьма слабо изучены. 
К <пм сическим местом нахождения европейских силурийских мшанок является 
Англия (Дудлей), откуда мшанки были описаны около 100 лет тому назад 
и ипзднее ни разу не переопределялись. В пределах Союза силурийские мшанки 
ипнестны в Подолии, в Сибири (на Средней Тунгуске) и в восточном Прибал- 
мииье. Большая часть силурийских отложений Сибири и Туркестана крайне 
Педик мшанками, но тем не менее можно рассчитывать, что дальнейшие иссле
дят ния значительно увеличат число мест Союза, где в силуре имеются мшанки.

Д е в о н с к и е  мшанки весьма богато представлены в Сев. Америке, 
*птя в самых верхах девона там мшанок почти совершенно не имеется (в слоях 
Чемунг всего лишь 2 — 3 формы). Девонские мшанки распространены обильно 
и отложениях Европы, где пока они еще весьма слабо изучены; они известны 
и Англии, Франции, Германии, Чехо-Словакии, в Италии и в Испании, затем 
ян севере Африки (Сахара) и на юге Азии (Бирма). В пределах Союза девонские 
ммишки известны из многочисленных мест, хотя изучены пока еще весьма слабо. 
Киропейская часть Союза, так называемая Русская платформа, крайне бедна 
мhimIпсами, сравнительно редки девонские мшанки и на Урале, но в Азиатской 
•пяти Союза девонские мшанки обильны и разнообразны, являясь важным 
« i рптиграфическим мерилом. Они известны в нижнедевонских отложениях 
Туркестана, в различных слоях девона на Алтае. В девоне Минусинского края 
мят яки настолько обильны, что в некоторых случаях являются почти породо- 
норпиующим элементом. В восточной Сибири девонские мшанки известны в 
1ш mil кал ье и по Амуру. И, наконец, девонские мшанки обнаружены в запад

ной Монголии поблизости от границ Союза. . ;
К а м е н н о у г о л ь н ы е  мшанки известны еще более широко, чем*де

ни иг.кие. В литературе каменноугольные мшанки фигурируют во всех странах 
мири, местами образуя богатые прослои, но только в Сев. Америке они изу-
....... достаточно полно. В пределах Союза изучение каменноугольных мшанок
ничпто только в течение последнего десятилетия, и пока изучен лишь небольшой 
upMimiiT фаун. Тем не менее уже в настоящее время насчитывается свыше 250
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достоверных каменноугольных форм. Каменноугольные мшанки доиол.и 
обильны и в Европейской части Союза, в частности в Донецком и Подмоскп, ■ 
ном каменноугольных бассейнах. В  каменноугольных отложениях Централ ми о 
Черноземной области мшанки из буровых скважин неизученного местоим 
хождения дали наиболее точные стратиграфические указания. Довольно 
обильны и разнообразны каменноугольные мшанки Урала, при чем за пи 
следнее время там обнаружены, кроме давно известных обильных верхни 
каменноугольных мшанок, слагающих целые рифы, также и нижнекаменио 
угольные мшанки. Весьма оригинальны верхнекаменно угольные мшанки 
Химана и полярных островов, где обнаружен характерный род Archimedtut, 
нигде в других частях Союза пока неизвестный, но широко распространен
ный в нижнем карбоне Сев. Америки, а также в визейских слоях Сахары, 
В Азиатской части Союза каменноугольные мшанки обильны и широко рас
пространены в Туркестане, в Казакстане, на Алтае, в Кузнецком бассейне, 
в Забайкалье, по Амуру и в Приморской области.

П е р м с к и е  мшанки также известны из соответствующих отложении 
всего земного шара. В это время повсюду замечается резкое снижение разно 
образия форм, особенно в верхней перми, и обилие мшанок в этих отложениях 
объясняется интенсивным развитием немногих уцелевших палеозойских форм. 
Число видов, насчитывавшееся в более древних системах сотнями, здесь исчи
сляется лишь десятками. Во многих случаях пермские мшанковые фауны 
принадлежат полуизолированным или совершенно изолированным бассейнам, 
возможно с изменившейся степенью солености. Только некоторые, особенно 
нижнепермские, мшанковые фауны являются представителями открытого мори, 
как это имеет место с мшанками Индии, Остиндского архипелага (Тимор) и 
полярных островов Арктики. В виду неизученности, пока еще спорным является 
вопрос о принадлежности к верхам карбона или низам перми некоторых до
вольно богатых мшаиковых фаун Союза, каковыми являются фауны Печор
ского края, Урала (с мшанковыми рифами связана нефтеносность Урала) и При
морья. В верхнепермских отложениях мшанки широко распространены в Ев
ропейской части Союза, а в западной Европе верхнепермские мшанки слагают 
даже рифы (цехштейн Тюрингии).

Т р и а с  крайне беден мшанками. В низах его встречаются еще единичные 
представители вымершего палеозойского отряда Cryptostomata (.Polypora в вен
герском триасе), а выше представлено почти исключительно лишь одно семей
ство Cerioporidae, принадлежащее отряду Cyclostomata. В пределах Союви 
триасовых мшанок пока не обнаружено.

В ю р е  также имеется лишь отряд Cyclostomata ,но здесь этот отряд дости
гает расцвета и представлен многочисленными разнообразными формами, изу
ченными в Англии, Франции и Германии. В Союзе юрские мшанки пока но 
изучены совершенно, хотя несомненно они имеются в юре Кавказа, а вероятно 
также и в юре других мест Союза.

В низах м е л а  появляется новый отряд мшанок Cheilostomata, который 
к верхнему мелу достигает столь пышного расцвета, что становится господству
ющим и сохраняет это положение и по настоящее время. Меловые мшанки 
довольно широко распространены в Европе. Они обстоятельно изучены в Ан
глии. Франции и Германии, при чем на юге Германии, а также в Чехии 
(Чехо-Словакия) представлены нижнемеловые мшанки, а в северной части Гер
мании и в соседних с ней Дании и Голландии верхнемеловые. В других частях 
земного шара меловые мшанки почти совершенно не известны. В пределах 
Союза они совершенно не изучены, хотя местами, повидимому, весьма обильны, 
так как, например, на Мангышлаке имеются слои, известные под названием 
«мшанковых известняков».

В т р е т и ч н ы й  период значение отряда Cheilostomata усилилось еще бо
лее. Третичные мшанки, как нижне-,так и верхнетретичные, широко распро
странены в различных частях земного шара. Они весьма обстоятельно изучопы 
в Сев..Америко, а также в Европе, где третичные мшанки богато предстаплоиы 
во Франции, Англии, Германии, Италии, Польше и в других странах. В про 
делах Союза третичные мшанки изучены лишь частично (эоценовые мшанки 
Мангышлака), хотя можно не сомневаться, что они представлены достаточно 
обильно, так как местами верхнетретичные мшанки слагают даже рифы (Корчь, 
Бессарабия). Многие третичные роды и даже виды мшанок существуют и и mi
cro ящее время.
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жин угленосной толщи Кизеловского района западного склона Урала. Изв. Всесоюзн.Геол.- 
Разв. Объединения (печ.) . — Результаты пересмотра мшанок коллекций Штукенберга. Тр. 1 !«.••- 
союзн. Геол.- Разе. Объединения (печ.). —  Средне-каменноугольные мшанки Донецкого бассей
на. Тр. Всесоюзн. Геол.-Разв. Объединения, вып. 237.— Ф р е д е р и к с ,  Г. О родах Rota 
porina d’Orbigny и др. Изв. Ак. Наук, 1916. —  III е й н м а н н, Ю. М. Trepostomul» 
из среднего девона Минусинского уезда Енисейской губ. Изв. Геол. Ком., 1925, т. XLI V,  
№ 10. —  Мшанки верхнего силура р. Средней Тунгуски. Изв. Геол. Ком., 1926, т. X LV , JNV 7 
(1926). —  Ш т у к е н б е р г ,  А. А. Кораллы и мшанки каменноугольных отложений Урала ■ 
Тимана. Тр. Геол. Ком., т. X , № 3. 1895.— Кораллы и мшанки верхнего яруса средне
русского каменноугольного известняка. Тр. Геол. Ком., т. V , № 4. 1888. — Кораллы и мшан
ки нижнего отдела среднерусского каменноугольного известняка. Тр. Геол. Ком., Но», 
сер. вып. 14. 1904. — Ш у л ь г  а- Н е с т е р е н к о ,  М. И. Новый род Lyrocladia из нижпп- 
пермских мшанок Печорского края. Ежег. Русск. Палеонт. Общ., 1930, т. IX . 1931. —  Миша
кова я фауна угленосных отложений Печорского края. I. Lioclema nekhoroshevi sp.nov. Ио», 
Гл. Геол. - Разе. Упр., 1931, т. L, вып. 15. —  Мшанковая фауна угленосных и подугленоенмх 
отложений Печорского края. Goniocladia Etheridge и Ramipora Toula, каменноугольные и перм
ские представители сем. Cystodictionidae. Тр. Всесоюзн. Геол.-Разв. Объединения, вып. 259.1933

2. К л а с с  Bracliiopoda. П л е ч е н о г и е

Переработано Б. К. Л и х а р е в ы м
Двусторонне-симметрично организованные онтвотные, снабженные ракови

ной, состоящей из брюшной и спинной створок, с двумя, большей частью спирально 
свернутыми, мясистыми органами, так называемыми руками, которые нередко 
поддерживаются особыми известковыми образованиями. Раковина известковая 
или роговисто-известковистая, неподвижно прирастающая' к субстрату пли 
прикрепляющаяся к нему (стечение всей жизни или временно) при помощи хряще 
ватоготяоюа — ножки. Имеется кровеносная система. Раздельнополые. Исклю
чительно морские животные.

Брахиоподы были впервые как систематическая единица выделены К ю в ь о 
(в 1792 и 1802 гг.) из ацефал и отнесены в класс моллюсков. Название «Л га- 
chiopoda» было предложено в 1806 г. Д ю м е р и л е м ;  несмотря на неудачн< мть 
этого термина 1, он получил всеобщее распространение, хотя некоторыми уш
ными и были сделаны попытки замены его более подходящими; из числа послед 
них наиболее известны — Palliobranchiata ( Р и с е  о) и Spirobranchia (Г о к 
к е л ь).

Нежное мягкое тело брахиопод заключено между двумя лопастями мантии, 
к которым непосредственно снаружи тесно примыкают две створки раковины.

1 Так как на самом деле «руки» брахиопод не являются хватательными органами, п слушшч 
у них для целей дыхании и образования внутри раковины необходимых токов воды.
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«Кииптные не обладают обычно крупной величиной, хотя размеры некоторых 
•м копаемых представителей достигали 0,3 м. Размножаются брахиоподы 
исключительно половым путем.

Раковина брахиоподы неравностворчата, но каждая створка обладает 
.щу сторонней симметрией, так что осевая плоскость разделяет раковину на 
и по совершенно равные половины. Ножка, представляющая собою хрящева- 
IыЛ тяж, покрытый роговой кутикулой, и служащая для прикрепления ра
ковины к субстрату — непосредственно к грунту, к лежащему на нем камню 
п in к твердому образованию другого организма (кораллу, стеблю лилии, часто 
к другой брахиоподе), является задним продолжением тела животного; 
они проходит через задний суженный конец раковины между двумя створ-

Рис. 707. P a ch ym a g a s  p a r k i (Hutton). А  — дорзальный вид. В  — вид сбоку. 
С— внутренность спинной створки. D —вид спереди. Е —внутренность 
брюшной створки, а  — перед, b — зад, а-Ь — длина; с - d  — ширина; е - /  — 
толщина; Л, h ' — зубы; /о — форамен; Ьг — примакушечные ребра; d p  — дель- 
тидиальные пластины; т  - п  — боковой край; п - р  — передний край; ср — 

замочный отросток; hs — зубные ямки; s r  — приямочные ребра. Миоцен.

коми или гораздо чаще через отверстие только в одной, так называемой 
('•рюшной створке. Это отверстие может, однако, не существовать или замы
каться в процессе роста раковины; в последнем случае ножка атрофируется, 
и раковина остается свободно лежащей на субстрате. Некоторые брахиоподы 
непосредственно прирастают одной своей створкой (брюшной) к твердым 
«•(пактам (например Crania, Thecidium) или прикрепляются к ним при помо
щи отходящих от раковины игл (Productus).

При прикреплении ножкой раковина современных брахиопод располагается 
lift дне таким образом, что ось ее стоит вертикально (Lingula) или несколько 
наклонно, при чем брюшная створка оказывается тогда наверху, а противо
положная, или спинная— внизу. У Discinidae и Craniidae наблюдается обратное 
положение раковины.

При описании раковины ее располагают на горизонтальной поверхности 
0|потной створкой вниз, спинной вверх таким образом, чтобы плоскость сим
метрии проходила вертикально прямо к наблюдателю; край раковины, нахо- 
мищийся в непосредственной близости от начальной точки роста створок, по
мещают позади, а противоположный ему— впереди к наблюдателю (рис. 707). 
К т<>м случае, если описывается внутреннее строение спинной створки, по- 
• ле пипю располагают подобно брюшной — наружной поверхностью вниз.
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Однако весьма часто (особенно в палеонтологических работах) при описа
нии брахиопод представляют раковину поставленной осью вертикально, т. а, 
в положении, повернутом на прямой угол (задним краем вверх) по сравнении» 
с описанной выше ориентировкой *. Соответственно ей мы говорим (рис. 707) и 
з а д н е м  или з а м о ч н о м  или с м ы ч н о м  крае и о противопол»он 
ном ему п е р е д н е м  или л о б н о м ,  соединяющие их края называю геи 
б о к о в ы м и .  Имеющая обычно более или менее приостренный, часто клюип 
образный вид начальная часть створки, от которой начинается рост последив!!, 
носит название м а к у ш к и 2.

Расстояние между макушкой брюшной створки и серединой переднего 
края (иногда между крайними задней и передней точками) называют д л и н о й  
раковины; наибольшее расстояние между боковыми краями,измеренное в пер
пендикулярном к длине направлении, соответствует ши р и н е  раковины; нако
нец, наибольшее расстояние между противоположными створками, измеренное 
по нормали к плоскости, разделяющей створки, носит название т о л щ и н ы  
раковины. В том случае, когда мы имеем дело лишь с одной створкой, мы мо
жем соответственно говорить о длине, шйрине и в ы п у к л о с т и  створки. 
Кроме того, часто приводятся и другие измерения — например длина кривизны 
створок и т . п.

Для многих брахиопод, вследствие особенностей их габитуса, очертания 
изгиба створок, положения макушек и т. д., приходится, производя измерения, 
несколько изменять указанные понятия. Описывая внутреннее строение рако
вины, можно соответственно принятой ориентировке говорить о направлениях 
в п е р е д  — н а з а д  или в в е р х  — в н и з ;  однако во избежание недора
зумений предпочтительнее вместо этих терминов употреблять обозначение 
д о р з а л ь н о (к спинной створке) и в е н т р а л ь н о  (к брюшной створке).

Соединение обеих створок совершается или исключительно при помощи 
мускулов у так называемых б е з з а м к о в ы х  брахиопод (Inarticulata, 
Ecardines), или посредством мускулов и особого шарнирного соединения — 
замка, расположенного при заднем крае, и некоторых других образований, 
играющих однако второстепенную роль у з а м к о в ы х  брахиопод (Arti- 
culata, Testicardines). Почти у всех брахиопод угол, на который могут раскры
ваться створки, является очень незначительным. В закрытом состоянии они 
тесно прилегают друг к другу по всей своей периферии, заключая все мягкое 
тело животного, исключая ножки, и только у немногих форм наблюдается иногда 
некоторое зияние раковины (Lingula), У немногих своеобразно устроенных 
родов обе створки неподвижно срастаются вместе (Oldhamina, Dyttonia) и 
лишены возможности раскрываться.

При раскрывании раковины ’у замковых брахиопод створки расходятся 
больше всего на переднем краю, оставаясь тесно прилегающими друг к другу 
на заднем (или только в его средней части, если последний является изогну
тым); у беззамковых представителей движение одной створки по отношению 
к другой может быть более сложным (см. ниже).

Само м я г к о е  т е л о  животного расположено главным образом в зад
ней части полости раковины, занимая обычно не более 2/з внутреннего про
странства (рис. 708); оно окружено мягкой стенкой, спинная и брюшная 
поверхности которой непосредственно прилегают к соответственным частям 
створок, а передняя идет косо назад в дорзо-вентральном направле
нии. Указанная стенка замыкает собою в и с ц е р а л ь н у ю  полость1, 
или ц е л о м у ,  заключающую в себе большинство внутренних органов, под
держиваемых брыжжейками (мезентериями). Остальные, лежащие впереди 
от последней, части внутренней поверхности обеих створок выстланы тонкой, 
более или менее прозрачной перепонкой — м а н т и е й  или е п а н ч о й ,  
состоящей таким образом из двух отдельных лопастей — брюшной и спинной. 
Лопасти мантии охватывают собою остальную более значительную часть вну
тренней полости, так называемую м а н т и й н у ю  полость, в которой рас 1 * 3

1 Совершенно очевидно, что при последнем способе описания раковины термины «авдпий» 
и «передний» края делаются мало понятными. В иллюстративном отношении оба указании* 
способа различия не представляют.

1 Английские и американские авторы различают собственно макушку (umbo) и ее воршн 
ну (apex), цвк начальную точку роста створки; у русских авторов подобного различим но 
проводится.

3 В палеонтологической литературе это название часто приурочивается ко всей внутрениай 
полости раковины. л
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полагается р у ч н о й  а п п а р а т ,  или л о ф о ф о р ы ,  или, попросту, 
I» у к и. Мантия, представляющая собою дупликатуру стенки тела, выстлана 
птружи эпителием, выделяющим раковистое вещество и образующим таким 
"Призом самую раковину животного; последняя является нередко пронизан - 
|ц»Л тонкими канальцами, в которые внедряются тонкие сосочки мантии 
И' п (‘ с а).

Полость тела проникает в каждую лопасть мантии в виде так называемых 
м а н т и й н ы х  или п а л л и а л ь н ы х  с и н у с о в ,  в которых у неко- 
гирых родов (Crania, частью у Terebratellidae и др.) помещаются половые 
железы. В местах прохождения этих синусов мантия образует складку, йе
не >лько внедряющуюся в тело створки. Главные синусы разветвляются в не
котором расстоянии от их начала на сложную сеть более тонких.

Край мантии несет один ряд хитиновых ресничек, которые в исключитель
ных случаях сохраняются даже в ископаемом состоянии (кембрийская Micro- 
witm pannula).

d  h  S !

Рис. 708. Схематический продольный разрез брахиоподы: d  ~ кишка; е — не
фридий; h — сердце; т  — мантия; л —нервный узел; о —рот; s t  — ножка. Рако

вина зачернена.

Висцеральная полость заключает в себе пищеварительные органы, сердце, 
центральный нервный ганглий и мускулы. Эти внутренние органы поддержи
ваются особыми мезентериями. Щелеобразный рот располагается в передней 
стопке между основаниями рук, в плоскости симметрии раковины, открывая 
и ход в пищевод, ведущий в желудок; за последним следует выводная кишка. 
У современных замковых брахиопод последняя коротка и кончается слепо 
(Apugiaj, тогда как у беззамковых она длинна, делает несколько петель и 
кончается анальным отверстием или а н у с о м ,  лежащим у современных 
родов Lingula и Discinisca на правой стороне, а у Crania — посредине рако- 
пипи (Pleuropygia). Некоторые данные (присутствие так называемого внутрен
не i о форамена, о чем ниже) позволяют однако предполагать наличие ануса и 
у некоторых ископаемых замковых брахиопод (например у Athyris).

И желудок двумя широкими отверстиями с каждой стороны открываются 
пне объемистые железы коричневого или зеленоватого цвета — так называе- 
мм)1 п е ч е н ь .  На дорзальной стороне кишки проходит кровеносный сосуд 
г небольшим пульсирующим пузырьком — с е р д ц е м  (у Crania имеется 
несколько сердец), от которого направляются вперед кровеносные сосуды 
рук: и генитальные сосуды,внедряющиеся у Protremata и Telotremata в вен- 
■Iцельную лопасть мантии. Кровеносные сосуды имеются и в дорзальной 
к - 1 in с I п. Кровь брахиопод представляет собою бесцветную жидкость. Г е н и -  
I е л  ь и ы е железы, вырабатывающие половые продукты (гонады), располо
жи мы и числе четырех: двух на дорзальной стороне и двух на брюшной, частью в 
еиснгрелыюй полости тела, частью в лопастях мантии. У некоторых родов 
• •ни прикреплены к створке при помощи мускульных волокон, оставляющих 
ни пн утренней стороне створок особые точечные следы, так называемые о в а- 
р и е л к и ы о в п е ч а т л е н и я .  Мужские и женские особи у брахиопод 
Р" I 111*111 mi а с трудом даже в период половой зрелости: гермафродитизм ветре-
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чается лишь как исключение (lAngula pyramidalis? ) и некоторыми mm* 
рами вообще подвергается сомнению. Половые продукты выделяются в мин 
тийную полость из висцеральной через н е ф р и д и и ,  представляющий m 
-бою трубообразные органы в стенке тела, имеющиеся обычно в число 
двух (у Rhynchonellacea четыре). Н е р в н а я  с и с т е м а  состоит из о д п и и .  

глоточного кольца с одним слабым дорзальным и одним более сильным нон 
тральным узлами,от которых отходят более тонкие нервы в мантию, пуки. 
мускулы и ножку. Органы чувств не развиты. У Lingula и Discinidae 061 тру 
жено присутствие статоцист. У Glottidia и Lingula коричнево пигментироппи 
ные участки на переднем крае мантийных лопастей, может быть, функциини 
руют как органы зрения; эти животные во всяком случае реагируют на сшпп 
вые лучи. Реснички краев мантии чувствительны к прикосновениям.

Н о ж к а  представляет собою хрящеватое цилиндрическое тело, пыхи 
дящее из раковины наружу в задней части последней через особое отверстие, 
расположенное большей частью в брюшной створке (в последнем случае они 
носит название ф о р  а м е н 1). Ножка развивается у современных Atrv

Рис. 709. M a g ella n ia  f la v e sc e n s  (Lam.). М  — 
брюшная створка; N  — спинная створка; I — 
петля; v  — рот; z  — конец кишки; а  — аддук
торы; с — дидукторы; с ' — добавочные дидук- 
торы; b ' — вентральный ножной мускул; Ь" — 
дорзальный ножной мускул или аджустор; 

р  — ножка.

Рис. 7Ю. внутренний вид брюшной и спинной створом 
M a g e lla n ia  fla v e sc e n s  (Lam.). Брюшная створка сленл! 
а  — аддукторы; b, b 1 — ножные мускулы; с, с ' — ди
дукторы; d  — симфитиум; / — форамен; t  — замочные 
зубы. Спинная створка справа: а  — аддукторы; b 
приямочные ребра; Ь' — замочная пластина; с, с* 
замочный отросток; / — ручной аппарат; q — крураль- 
ные пластины; s  — зубные ямки; s s  — срединная септа.

mata и Neotremata путем разрастания, а у Telotremata путем выпячивания 
стенки тела; она может быть то длинной (рис. 732), способной к сократитель
ным движениям, то, напротив, очень короткой; у некоторых родов она совер
шенно атрофируется на разных стадиях онтогенетического развития.

Движение створок, обусловливающее раскрытие и закрытие раковины, 
равно как и движение ножки происходят у брахиопод при помощи м у с к у 
л о в ;  последние, располагаясь внутри раковины и будучи прикрепленными 
к створкам, оставляют на их внутренней поверхности особые отпечатки или так 
называемые м у с к у л ь н ы е  в п е ч а т л е н и я ,  чаще всего в виде вдл- 
влений или, напротив, возвышений, особенно отчетливых у толстостенных 
раковин. Число, расположение и форма этих впечатлений являются важными 
систематическими признаками и потому заслуживают подробного рассмо
трения.

У замковых брахиопод (рис. 709, 710) мы различаем прежде всего парные 
з а м ы к а ю щ и е  мускулы или а д д у к т о р ы ;  они прикрепляются 
к брюшной створке непосредственно по обеим сторонам средней линии; напра
вляясь отсюда несколько вкось к спинной створке, каждый из этих мускулов 
раздваивается, так что в спинной створке существует уже четыре впечатле
ния, симметрично расположенных относительно общей плоскости симметрии 
раковины; из них одна пара носит название впечатления п е р е д н и х ,  дру
гая — з а д н и х ,  аддукторов. Для раскрывания раковины служат две пары

1 Иногда ф о р а м е н о м  называют вообще отверстие для ножки, хотя бы оно раснолц* 
галось в обеих створках.
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и тн  и к а ю щ и х  мускулов или д и д у к т о р о в  или д и в а р и к а -  
♦ и |i п в. Их передняя пара оставляет на брюшной створке два симметрично 
ЩП1И./1ПЖОПНЫХ впечатления по бокам впечатлений аддукторов; они являютсяк:

Рис. 711. Схема строения мускульной си
стемы у C ran ia . Спинная створка све*,Л>, 
передний край слева: а  — передний аддуктор, 
Ь — задний аддуктор; с и d  — протракторы; 
е  — ретрактор рук; / —элеватор рук; g  — 
протрактор рук; Л —непарный срединный 

мускул.

• мир крупными и обычно более отчетливыми из всех. Противоположный дор- 
•иин.пыи конец дидукторов прикрепляется к особому з а м о ч н о м у  от* 
|i и г т к у, выступающему над смычным краем спинной створки. Задняя 
мири добавочных дидукторов оставляет 
им Ирининой створке позади аддукторов 
•ihii небольших впечатления, редко за
то и мх на ископаемых раковинах; дор- 
мм11.ИЫЙ конец этих мускулов также 
прикрепляется к замочному отростку 
и*иш,ли главной пары. При сокращении 
ни I укторов свободный конец замочного 
пфпе/пса оттягивается ими внутрь рако- 
umiii.i, н она приоткрывается; механизм 
открытия построен таким образом на 
принципе рычага 1-го рода с приложе
нием действующей силы к более корот
ки му плечу рычага. Вследствие этого 
уидииение замочного отростка облегчает 
работу мускулов, вызывая в то же время
• .и ходимость некоторого изменения в
ип,'|из!сении дидукторов. У некоторых 
•|м»рм, и связи с невозможностью развития 
11ПМИЧП0 Г0  отростка назад от замочного 
нрнл, происходит перемещение места 
прикрепления дидукторов в брюшной
• типрке к переднему краю (Productus 
n t r i n t H s ) .

У небольшой группы брахиопод (Pla
it dm),  у которых макушка спинной
• -шорки является резорбированной для 
прихода ножки, описанный способ от- 
I.рыкания раковины становится невозможным. Место прикрепления дидук- 
Inp<Iп переносится у них в брюшной створке, напротив, значительно назад — 
и* I; 1111 и впечатлений аддукторов, при чем здесь осуществляется механизм 
рычи га 3-го рода.

Лесь мускульный аппарат работает у замковых брахиопод с удивительной 
точностью; боковое перемещение замочного отростка устраняется тем, что 

последний защемлен с боков между зубами брюшной створки, 
и таким образом для него возможны лишь небольшие пе
ремещения в плоскости симметрии раковины.

Для прикрепления и втягивания ножки и перемещения 
раковины относительно последней служат н о ж н ы е  или 
п е д а л ь н ы е  м у с к у л ы  (или а д ж у с т о р ы ) ;  
они имеются в количестве 2 пар — одной вентральной и 
одной дорзальной и одного непарного вентрального мускула. 
Вентральная пара прикрепляется внутри створки непосред
ственно снаружи аддукторов и позади дидукторов, в то 
время как непарный мускул лежит позади добавочных дидук-* 
торов у основания ножки и оставляет поперечно-овальное 
впечатление. Дорзальная пара прикрепляется к основанию 
замочного отростка, реже между задними аддукторами. У 
ископаемых брахиопод обычно различимо впечатление только 
непарного вентрального мускула, в то время как весьма 
значительные впечатления парных вентральных мускулов 

в часто трудно отличить от впечатлений дидукторов.
11«ч рлппенно сложнее и разнообразнее организована мускульная система 

у Гмчиишковых брахиопод, где вследствие отсутствия шарнирного сочленения 
(и iiiiMMMiinro отростка) одни мускулы держат створки в полном соприкоснове
нии, и то время как другие раздвигают и, наконец, вращают или сдвигают 
iu Мускулы, отвечающие дидукторам, лежат здесь не по середине, но около
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боковых краев, осуществляя боковое скольжение обеих створок. Аддуктпрм 
в брюшной створке сильно расставлены друг от друга, и рядом с их впечатли 
ниями располагаются таковые ножных мускулов. В общем число и расположе
ние мускулов у беззамковых брахиопод меняется у разных родов. Сложное 
всего организована мускульная система у Lingula (рис. 732), у которой именин 
возможность не только смещать створки в стороны, но и поворачивать их пи 
некоторый угол вокруг продольной оси раковины. Схема строения мускулпи 
у рода Crania дана па рис. 711. У этого рода присутствуют также небольшие 
мускулы, служащие для движения рук.

Р у к и ,  занимающие значительную часть мантийной полости, представляют 
с;бою простой или слабо-лопастной мясистый диск или симметрично располо
женную пару спирально свернутых вокруг себя придатков, начинающихся но 
сторонам рта на передней стенке тела (рис. 712). Их назначение — создавай, 
один ток воды снаружи в мантийную полость, несущий ко рту питательные 
вещества, и другой — удаляющий экскременты. Соответственно указанным 
функциям, они несут по своему краю бахрому тонких щупалец (cirri), распо
ложенных вдоль бороздки, идущей по руке до самого ее основания. Руки про
низаны несколькими кровеносными сосудами, сообщающимися с указанными 
щупальцами. Руки могут поддерживаться у своего основания известковыми 
отростками, отходящими от замочного края спинной створки, которые иногда 
продолжаются в особое известковое образование, служащее как бы внутрен
ним скелетом рук, называемым р у ч н ы м  а п п а р а т о м  или б р а - 
х и д и у м о м .

У представителей Gastrocaulia и у Orthacea и Strophomenacea руки вообще 
не имеют твердых поддержек. Внутри рук, мантии и стенки тела у многих 
современных форм встречаются особые известковые образования — таи 
называемые с ц и к у л и, представляющие собой плоские пластинки, 
продырявленные целым рядом дырочек и снабженные боковыми отростками 
и часто многочисленными маленькими иголками; каждая такая спикула т» 
стоит из одного кристалла прозрачного кальцита. Вероятно, эти спикули слу
жат для укрепления названных выше мягких органов. Форма их у различных 
видов очень разнообразна. Б л о х м а н показал, что для ныне живущих форм 
они могут служить хорошим систематическим (видовым) признаком. Однакп 
в ископаемом состоянии они почти никогда не сохраняются, будучи все 
известны у Thecideidae.

Р а к о в и н а  брахиопод состоит, как уже' сказано было выше, из двух 
створок, б р ю ш н о й  или в е н т р а л ь н о й  и с п и н н о й  или д о р 
з а л ь н о й 1. Общий габитус раковины может быть очень разнообразим! 
обычно обе створки являются неодинаковыми, при чем брюшная створки м 
большинстве случаев имеет более развитую, простирающуюся далее наямд 
примакушечную часть; реже наблюдается, однако, и обратное соотношении 
(Enteletes). Обе створки бывают выпуклыми (biconvex) или одна выпуклой, 
другая плоской или вогнутой, в последнем случае внутренняя полость миж»ч 
быть чрезвычайно узкой. Соответственно этому раковину называют плоски 
выпуклой (plano-convex), выпукло-вогнутой (convexi-concave) и т. д., при чем 
первое слово относится к спинной створке, второе — к брюшной.

Выпуклость створки является обычно более или менее равномерной, о • 
нако у ряда родов створки являются коленчато изогнутыми (.Leptaena, рис. 7081, 
выпуклость створки может также переходить в вогнутость и обратно. Если 
вогнуто-выпуклая в молодости раковина делается выпукло-вогнутой во инро» 
лом состоянии, ее называют resupinate. Иногда в передней своей части, чис-м* 
обособленной от остальной резким изменением кривизны или характер» и» 
скульптуры, створки раковины являются тесно прилегающими друг к другу, 
образуя так называемый ш л е й ф ,  нередко имеющий весьма неправильную 
поверхность (Camarophoria, Productus и т. д.); иногда брюшная створка обри 
зует на шлейфе замкнутую с боков трубку.

На выпуклой поверхности створки брахиоподы очень часто наблюдаем ■ •

1 У некоторых старых авторов брюшной названа егшнная створка и наоборот (В с р и « Н 0 »i 
Иногда брюшную створку называют н и ж н е й ,  спинную — в е р х н е й ;  эта тгрммшм»' 
гия неприемлема, так как она для многих брахиопод противоречит как раз тому рас1и>л<»мм»ми*" 
раковины, которое она занимала на дне при жизни животного; не всегда удачно пазишнм* ним 
брюшной створки «большой», а спинной «малой» створки, так как у многих родов еннннан г1ммррм 
превосходит по величине брюшную.
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продольное срединное углубление, начинающееся либо от самой макушки, 
пн mi п большом или меньшем от нее расстоянии и обычно расширяющееся и 
углубляющееся к переднему краю — так называемый с и н у с  (рис. 795, 
И1к и др.). Передний конец его бывает иногда вытянут в виде языка и подогнут 
и * горону противоположной створки. Поперечный профиль синуса может 
ом и. различный: угловатый, округлый. Синус обычно сопровождается нро- 
'|".1Ы1ым с р е д и н н ы м  в ы с т у п о м  или с е д л о м  на другой створке, 
представляющим собою как бы негативное его отображение (рис. 797, 810 
к ip.). У большинства брахиопод синус бывает расположен на брюшной,«вы- 
гтуи — на спинной створке; реже наблюдается обратное соотношение (Sie- 
hmiln). Наконец, обе створки могут одновременно нести синусы или выступы.

()чертаиие раковины брахиопод весьма разнообразное — округлое, овальное,
• уписптагональное, субквадратное, субтреугольное и т. д. Раковина может, 
ныть вытянута как в длину, так и в ширину. У многих родов начальная часть’ 
рмкопипы является оттянутой назад, образуя часто подобие клюва, при чем 
ммкушка может лежать на самом заднем крае или в некотором расстоянии 
позади него. У отряда Neotremata створки имеют коническую форму, и макушки 
и'жнт субцентралыю в п е р е д и  заднего края. Указанные отличия обусло- 

п шнаются разным характером роста створок. Последний происходит у брахио- 
ин I, путем отложения краем мантии последовательных концентрических по- 
'ии•, которые обычно хорошо заметны па наружной поверхности створок. Эти 
ПИ.ППСЫ могут являться незамкнутыми, когда нарастание створки на заднем 
и рае не имеет места ( г е м и п е р и ф е р и ч е с к и й  рост, по Т о м с о н у ) , и 
и тиком случае первоначально образовавшаяся раковина, так называемый 
и р о т е г у л у м ,  остается лежащей при замочном крае. Если, напротив, 
отложение раковины происходит замкнутыми кольцами ( г о л о п е р и ф е -  
р и ч е с к и й рост), обращенными своей поверхностью вентрально на брюш- 
|||>11 или дорзально на спинной створке, то протегулум, а следовательно и 
ми кушка отходят от заднего края вперед и могут в конце концов оказаться 
ни значительном от него расстоянии; створка получает в таком случае вид невы
сокого конуса. Однако, нередко части колец, откладывающиеся вдоль заднего 
К|шя, имеют поверхность, обращенную в сторону противоположной створки. При 
подобном способе нарастания ( м и к с о п е р и ф е р и ч е с к и й  рост) на- 
•шльпая раковина также будет располагаться на некотором расстоянии от 
ini дмего края, но уже позади последнего, при чем благодаря усиленному на-
Iпитанию на передних и боковых краях макушка может наклоняться в сто- 
|н»пу противоположной створки, образуя подобие клюва. Часть поверхности, 
рмеппложенной между макушкой и задним краем, Т о м с о н  предлагает в 
лиином случае называть п а л и н т р о п о м .  Усиленный миксоперифериче- 
гкиИ рост брюшной створки у некоторых брахиопод (например у Richthofenia, 
нм. рис. 792) приводит к тому, что эта последняя получает вид высокого бо- 
кила, прикрытого имеющей вид крышечки спинной створкой. Нередко в про- 
norm роста брахиопод наблюдается смена одного из указанных способов на- 
рмгтпия другим. Б е к м а н  предлагает ряд терминов, характеризующих
• темень загнутости макушки, которая может изменяться от «почти прямой» 
ли «сильно согнутой».

Наибольшая ширима раковины располагается то более или менее по сере
дине ее длины, то приурочена к переднему или, наконец, что часто бывает, 
ii заднему краю. Последний может быть как прямым, так и изогнутым. 
Прпхиоподы с коротким и сильно изогнутым задним краем имеют обычно 
I питую ножку и наоборот *. У родов с прямым смычным краем нередко по 
мшцам последнего обособляются от остальной поверхности створки более или 
мент) значительные субтреугольные части — так называемые у ш к и  (рис. 771,
#мI); их наружные концы бывают иногда вытянуты в длинные острбконечия, 
in in ipi.ie служили, вероятно, для поддержки раковины на рыхлом грунте.

Боковые и передний края раковины являются обычно плавцо изогну- 
М.1МП, незаметно переходящими друг в друга, при чем они могут быть 
притупленными или острыми. В связи с присутствием синуса и выступа перед
ним край получает в середине соответственный изгиб2, направленный обычно в

• По к ма н предложил ряд терминов, характеризующих относительную длину и степень 
•н«н и у гости заднего края (см. T h o m s o n ,  Al. Brachiopod Morphol. and Genera, 1927, p. 51).

•Н е к о т о р ы е  авторы именно этот изгиб называют «синусом», а срединный прогиб самой 
мнорки обозначают термином sulcus.
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сторону створки, несущей выступ; при очень сильном отгибе лобного крин 
синус получает впереди вид языка (см. рис. 795). В том случае, когда «»б1» 
створки одновременно несут выступ или синус, этот отгиб обычно отеут 
ствует, и весь передний край располагается в одной плоскости.

Весьма важным систематическим признаком у брахиопод является поло 
жение отверстия для выхода ножки. Последнее у большинства брахиопод 
расположено в брюшной створке (ф о р а м е н), каковое состояние можно 
считать более прогрессивным по сравнению с положением этого отверстии 
между створками (например у Lingula). У наиболее примитивных форм (бои- 
замковых) ножка проходит непосредственно между задними краями обеих, 
почти одинаково выпуклых и не имеющих загнутых макушек створок, при 
чем края эти посредине несколько отогнуты. Благодаря давлению ножки и 
вентральном направлении этот отгиб делается в брюшной створке вес болт» 
значительным, приводя в конце концов к образованию узкой щели. Дальней

шая миграция ножки вя- 
дет даже к прободению 
макушки и разрушении» 
протегулума (Disdnidat) 

У замковых брахиопод 
первоначальное отверстии 
для ножки в брюшной 
створке закладывается и 
виде треугольного отверс
тия с вершиной у макушки 
и основанием у замочном» 
края, известного под нии 
ванием д е л ь т и р и у м а  
или щ е л и  (рис. 754, 
804). Этот последний затем 
может быть закрыт одной 

цельной, обычно выпуклой, пластиной — д е л ь т и д и у м о м  (у Protremaln) 
(рис. 765. 771), развивающимся от вершины дельтириума и отделенным по краям 
от остальной части палинтропа бороздками. В редких случаях (у Orthacca) дельти 
диум может быть резорбирован. В раковинах, имеющих пористое строение (см. 
ниже),дельтидиум является сплошным, не имеющим пор; иногда он прободан 
круглым отверстием для прохода ножки. У другого отряда замковых брахни 
под — Telotremata по сторонам дельтириума развивается пара треугольных 
д е л ь т и д и а л ь н ы х  п л а с т и н о к  или д е л ь т а р и у м ;  рост этих 
пластинок происходит с боков дельтириума и главным образом с дорзаль
ной стороны ножки. При своем развитии они доходят иногда до взаимного 
соприкосновения, которое может произойти как впереди, так и позади 
(дельтариум sectans) форамена; дельтидиальные пластинки могут, наконец, 
совершенно окружить последний. Единая пластинка, образовавшаяся при 
соприкосновении дельтидиальных пластин, но с сохранившимся, раздела 
ющим их друг от друга, срединным швом носит название дельтариум шп 
plectens, если же слияние является полным (без сохранения шва) — п г.п и 
д о д е л  ь т и д и у м  1 или с и  н д е л ь т а р и у м  или с и м ф и т и у м  
(рис. 713); напротив, не соприкасающиеся друг с другом дельтидиальныо 
пластинки называют д е л ь т а р и е м  дискретум (discretum). У раковин е 
пористым строением дельтариум также пронизан порами. Он не явля
ется образованием, гомологичным дельтидиуму, который появляется 
уже в эмбриональном состоянии, когда личинка еще свободно плавает, 
тогда как первый возникает значительно позднее. Мнение, что дельти 
диум представляет собою образование, откладываемое ножкой ( Б и ч е р ,  
Ш у х е р т), в настоящее время оспаривается (Т о м с о н); вероятно, он, 
как и дельтариум, образуется вентральной лопастью мантии, хотя по  
сплошное строение у пористых раковин и не находит пока своего объясне
ния. Ножка, оказывая давление на заднюю часть псевдодельтидиума, ешь

Рис. 713. А  — C yclo th yris  vesp ertU lo  — с дельтириумом amplectene. 
В  — S tr in goceph a lu s  bu rtin t (молодой экземпляр) с дельтири
умом discretum, но пластинки позади форамена срослись друг 

с другом. С — T erbera te lla— с дельтириумом discretum.

1 Многие европейские авторы, в том числе и советские, применяют название дсльтилиум И 
п севдодельтндиум кпк раз в обратном значении. Во избежание недоразумений Б е к м а н  ирац 
ложмл для псевдо дельтидиума новый термин — с и м ф и т и у м .
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HMfinn резорбировать последний, постепенно перемещаться по направлению 
и мпкуппсе и далее, разрушив последнюю, оказаться позади нее. Образовав- 
шнигн таким образом узкая щель у Neotremata может быть закрыта узкой 
ши китовидной пластинкой, так называемым л и с т р и у м о м  (listrium). 
М тишеимости от положения форамена относительно макушки Б е к м а н

П
оложил ряд наименований, отмечающих различные стадии этого положения.
м же предлоясен ряд терминов для обозначения самой формы форамена, ко- 

и»|»*1 л может быть то эллиптической, то круглой, то треугольной. Однако, вы- 
ни чниио всех установленных им градаций возможно лишь на безукоризненно 
ни рм пившемся материале, которым палеонтолог редко когда располагает1.

(бедует отметить еще, что у некоторых Protremata (Orthacea, Pentameracea) 
•»|fШествуют по краям дельтириума боковые пластинки, аналогичные!, но не 
шмплогичные дельтидиальным пластинкам Telotremata и никогда не разви- 
•иипщиеся здесь до соприкосновения друг с другом.

в

г ~ у  5^
714. Обозначения различных положений ареа по отношению к плоскости, разделяющей створки 

<м» III у херту).  Л —ареа брюшной створки: а  — апасНле, h — orthodine, с —apsacline, d  — catadine, 
$ — pfoclme. В  — ареа спинной створки: /  — hypercllne, g  — anacline, h  — orthodine, r — apsacline.

Многие Protremata и некоторые Telotremata обладают на дорзальном па
лит pone треугольной щелью, подобной дельтириуму—х е й л и р и у м  (chei- 
llrhun по Г р а б а у )  или н о т о т и р  и у  м (notothyrium по Ш у хе р т у ); это 
отверстие может оставаться открытым или быть снабжено выпуклой пластин- 
1и>П, часто прикрывающей замочный отросток, так называемым х и л и д и- 
у мим (chilidium). Последний хорошо развит, например, у Clitambonitidae и 
tUutfihomenidae\ он несомненно откладывается дорзальной лопастью мантии.

11л вентральном палинтропе Protremata и Telotremata часто наблюдается 
1 ре у сильная площадка, имеющая основанием треугольника смычный край, 
и перппшой — макушку, так называемая ареа ( a r e a )  или з а м о ч н а я  
и р к и (cardinal area или interarea по III у х е р т у ) .  Ее боковые края 
м ршшчены более или менее резко выраженными ребрами или п л е ч и к а м и ,  
примымн пли несколько изогнутыми (рис. 765, 790 и др.). У форм с низкой 
иреп и с длинным смычным краем она имеет вид прямоугольника; если высота 
прем (т. о. расстояние от макушки до смычного края, измеренное по поверхно

• И и с k m a n, S. The Brachiopoda of Nam. beds etc. Palaeont. Indica, N. Ser., v. Ill,  Mem. 
Ml ч . I 1117, p. 18, 86. В работе Бе кмана  и То мс о н а  читатель найдет много других предло- 
Й4МШМК ими новых терминов, которые, однако, еще не получили сколько-нибудь широкого рпс- 
....... . и палеонтологической литературе.
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сти) очень мала, то ареа получает название л и н е й н о й .  Поверхность прим, 
большей частью вогнутая или плоская (редко выпуклая), может лежать кш» м 
плоскости,разделяющей обе створки, так и быть наклоненной от нее и «мну 
или в другую сторону. Ш у х е р т о м  и Г р а б а у  предложен ряд терм и ми и, 
характеризующих эти различные положения ее (рис. 714). Некоторые аитпрм 
придают большое систематическое значение форме ареа и ее характеру tut ■ 
клона, однако Я к о в л е в  показал, что эти признаки могут быть изменим им 
в пределах одного вида в зависимости от условий жизни (характера групп», 
скорости накопления осадка и, можно добавить, степени скученности mini* 
ления). У многих Protremata на обеих сторонах ареа наблюдается отчетлиин 
выраженная линия, идущая от макушки к замочному краю (у ортид она нм 
правлена к наружной боковой части; зубов) и отделяющая внутреннюю три у 
гольную часть ( в т о р и ч н а я  ареа по Т о м а с у  у Strophomenacea), час и» 
имеющую другой характер скульптуры, чем остальная поверхность арии,

У заднего края Atremata и Neotremata также наблюдается иногда небп.н,- 
шая площадка, сходная с ареа указанных выше брахиопод, получившая на* 
звание л о ж н о й  а р е а  (pseudoarea).

У Atremata последняя имеет посредине выпуклое образование, аналогии 
ное, но не гомологичное дельтидиуму — так называемый гомоедельтидиум 
(homoeodeltidium) или п с е в д о д е л ь т и д и у м  (не смешивать с пса* 
вдодельтидиумом Telotremata!) в брюшной створке и п с е в д о  х и л  и- 
д и у м в спинной.

Ареа бывает развита у Protremata и Telotremata и на спинной створке, по, 
повидимому, она возникает у них в результате утолщения смычного крип 
створки; слои раковины располагаются здесь перпендикулярно, а не парад* 
лельно поверхности, как это имеет место в брюшной створке;иногда, впрочем, 
подобное строение обнаруживает линейная ареа и в этой последней (например 
у Gigantella).

В редких случаях поверхность раковины брахиопод является совершенно 
гладкой; обычно она покрыта с к у л ь п т у р о й ,  являющейся важным с»ь 
стематическим признаком; характер скульптуры на противоположных створ
ках может быть одинаков или различен, точно так же последний может ме
няться в разных частях раковины (например на синусе и боковых полях иди 
в передней и задней частях).

Можно различать несколько типов скульптуры, классифицируя их или но 
направлению скульптурных элементов — концентрическая, радиальная, диа
гональная, или по генезису— первичная, вторичная, или по размерам ее эле
ментов — макро- и микро скульптура.

Наиболее обычной является концентрическая скульптура, которая в своем 
простейшем виде представляет собою простые линии нарастания на поверх
ности створок (рис. 827 и др.). Присутствие этих линий дает возможность 
легко восстановить очертание раковины в различные моменты ее роста*: Ука
занные линии располагаются или на разных расстояниях друг от друга, иди 
с правильными интервалами, в последнем случае обычно близко друг к другу, 
У переднего края, вследствие замедления роста раковины, линии нарастании 
обычно сближаются и делаются более отчетливыми. Нередко эти линии на
растания принимают пластинчатый характер, так что у некоторых брахиоипц 
раковина как бы покрыта черепицеобразно налегающими друг на друга пла
стинчатыми кольцами (Athyris). К категории концентрической скульптуры 
относятся также концентрические валики или морщины (undae), располагаю
щиеся с большей или меньшей правильностью (рис. 782).

Радиальная скульптура более разнообразна. Можно различать два ее тина: 
1) скульптура передается и на внутренней поверхности створок, в виде нега 
тивного рельефа; 2) или она представляет образование только поверхностное, 
К первому типу относятся радиальные складки (рис. 770), которые могут 
являться то более, то менее широкими, с округленным или угловатым профилем 
как самих складок, так и отделяющих их промежутков. Складки начинают! 
от самой макушки или в некотором от нее расстоянии; иногда даже у самого 
переднего края. Они образуются благодаря сильному разрастанию мантии и 
ширину и образованию в ней соответственной же складчатости. Складки обеих 
створок могут па переднем крае противостоять друг другу или чередовать а, 
В первом случае этот край остается прямым, во втором он является ангинiи 
образно изогнутым. Я к о в л е в  на предсювителях рода Meekella показан
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'•mi нм n-ноивность складчатости может зависеть от физико-географических усло- 
>*»Н1 К » второму типу радиальноii скульптуры относятся радиальные ребра 
"""| " ) 11 струйки (striae, costellae); последние представляют собою весьма 
•••ими1 ребрышки, тесно сближенные друг с другом, возникающие первично. 
Мм in о 1,нако заметить, что очень часто не проводится резких различий между 
••"•мп инми складка и ребро или ребро и струйка, так что разные названия 
)цн||мчмяются для одного и того же скульптурного элемента. Увеличение 
Цм« in радиальных элементов скульптуры может происходить или путем раз- 
ни"»чпп| (бифуркация), или разветвления (лихотомпрования) уже имеющихся 
и мгп. или, наконец, путем вклиии- 
имиил между ними (интеркаляция) 
и мшпшовения на гладких частях 
1 ♦ Iи • | и »|с (обычно боковых) новых
M'lrMrirmn.

Urn бы й тип скульптуры пред-
• IИ И O IIO T собою иглы или шипы,
• •амчип также связанные с ради- 
и и ными элементами. Иногда по
питые иглы или, лучше сказать,
•нимы связаны с концентрическими 
в 1нг г начатыми зонами нараста
нии: пни в таком случае обра
зе |ит<н, периодически возникая 
•» и чение роста раковины на пе- 
| г тем ее крае; у основания шипа 
прилегающая часть створки сло- 
tnrim в небольшую складочку,
• •минутую вперед, внутренние края которой смыкаются несколько впереди, 
«иipiHiyH трубочку; непосредственным продолжением последней и является 
ни n.ili внутри шип (рис. 715). Дистальные концы шипов могут снова связы
ваться друг с другом соединительным кольцом (Athyris pectinifcra). В дру- 
| их случаях шипы образуются на переднем крае благодаря тому, что ра- 
нмильные ребра продолжаются несколько вперед по сравнению с остальной 
'пн п.ю края (рис. 821). Совершенно другой тип представляют собою иглы

Productus, у которых они большей частью рассеяны 
без особой правильности на поверхности створки (брюш
ной); обычно основание иглы располагается у форм, не
сущих радиальные ребра, на этих последних, при чем 
сами иглы отходят приблизительно перпендикулярно 
к поверхности створки. Эти иглы могут быть иногда 
очень толсты и длинны и являются полыми внутри. В 
других случаях иглы тесно прижаты к поверхности 
створки в своих проксимальных частях. Назначение 
указанных игол, вероятно, было различно: они могли 
служить частью для прикрепления свободно лежа
щей раковины к субстрату, частью для поддержки 
ее на рыхлом грунте; может быть, как полагают 
некоторые авторы, они способствовали даже парению 
раковины или ее поддержке среди зарослей морских 
трав и водорослей или исполняли какие-нибудь дру
гие физиологические функции. Особый характер носят 
так называемые п у с т у л ы ,  которые представляют

. ........  короткие радиальные ребра, несущие на переднем конце направленную
iiiirpr i, иглу.

Кроме перечисленных типов наружной скульптуры, у раковин брахиопод 
iniii iinдаются и скульптуры другого рода, которые имеют первичный характер 
и !»п,п,|||ей частью обнаруживаются лишь при рассматривании раке вины в луну, 
б |шараду этих скульптур относятся так называемые трубочки или п а п и л л и 
in'itimi>рых Spiriferidae, представляющие собою одноствольные или дву-
• 1ИПЛМ1ЫП трубочки, радиально расположенные и иногда несущие помимо того 
ii'Yin,н<"1нио иголочки вроде якорьков. Эта трубочка не прорезывает створку 
imiMintu., представляя лишь поверхностные образования, залегающие под
• •.•ним ппружным слоем раковины. Сюда относятся также мелкие бугорки,
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которые служили, повидимому, местом прикрепления тонких ворсинок и 
которые могли располагаться на поверхности различным образом, чшцп mom 
в шахматном порядке. Особенное разнообразие микроорнамента обнаружит!юг 
различные представители кембрийских Neotremata и особенно Atremata, у нити 
рых помимо обычного сетчатого рисунка, возникающего в результате нериссчо 
ния тонких концентрических и радиальных линий, наблюдаются еще зигзатип 
разные, волнистые, диагональные серии линий, тонкая грануляция и реже при 
сутствие тонких иголочек.

Следы цветного орнамента у ископаемых брахиопод были наблюдаемы и 
редких случаях; они являются в виде темных радиальных полос, пятен, рожм 
концентрических лент (рис. 716). Р и х т е р  показал, что у Newberria oivwt 
скопление цветного пигмента располагается непосредственно под п е р и о ст р и* 
к у м о м ,  и что он отсутствует в призматическом слое раковины (см. пило )

Переходим теперь к описанию в н у т р е н н е г о  строения раковины, 
Как уже было сказано выше, сочленение створок у замковых брахиопод при 
исходит главным образом при помщи двух з у б о в  в брюшной створки, 
входящих в соответственные в у б н ы е  я м к и  спинной (рис. 717 и др.). Пор

вые располагаются при смычном крио 
обычно как раз по краям дельтирия, 
будучи в редких случаях несколько смо 
щены из этого положения по напрашю 
шло к концам смычного края. Вследсттю 
искривленности зубов, снабженных у 
некоторых форм к тому же особой ни 
сечкой или мелкой зубчатостью, сочле
нение получается настолько прочным, 
что для разделения створок друг <п 
друга необходимо иногда несколько поло 
мать самые зубы. Дополнительную рши. 
при сочленении играет у некоторых бра 
хиопод небольшой зубчик, расположим 
ный на наружной стороне зубных я м< ж 
и входящий в соответственное углубят 
ние в зубах брюшной створки; ту ме 
функцию могут исполнять иногда м 
к р у р а л ь н ы е  пластинки (или 5 ри 
х и о ф о р  ы по Ш у х е р т у  у Orthacm), 
входящие своим задне-вентральным краем 
в так называемую круральную ямку пи 
внутренней стороне зубов (у Orthac a и 
Strophomenidae). Кроме того, у форм е 
длинным смычным краем последний 
несет иногда мелкие эубчики, входящие* 
в соответственные углубления друтП 

створки (Stropheodonta, Strophonella, Spirifer и др.). Для более плотнит 
соединения обеих створок (при закрытом положении раковины) служит ни 
блюдающаяся у некоторых форм зубчатость переднего края, может быть, 
также присутствие зубчатого внутреннего валика (Marginifera), равно как н 
зубчатость самого переднего края на его внутренней стороне.

Зубы брахиопод поддерживаются особыми зубными п л а с т и н а м и  или 
п о д д е  р ж к а м и 1 (рис. 717), которые протягиваются вдоль боковых крнии 
дельтирия и могут опираться на дно створки, будучи у одних форм сильин 
развитыми, у других редуцированными или отсутствующими. Зубные или 
стины имеют различную форму и расположены или параллельно друг другу, 
или расходятся, или,напротив,сходятся как по направлению ко дну стнпрнм, 
так и к переднему краю. Зубные пластины, представляя у одних родин или 
группы родов весьма постоянное образование, у других могут быть mui 
вержены весьма сильной изменчивости вплоть до полной их родукним 
Особый тип строения зубных пластин получил название с п о н д и л и  у ин 
(spondylium). Собственно спондилиумом называется ложкообразная шмнтннн,

Рис. 717. R hynchonella  lo x ia  Fischer. Задняя 
часть ракойины; отпечаток с искусственного 
ядра. X 4. а р  — задние аддукторы; Ьсг — кру
ральные основания (крура не изображены); 
chm  — мускульное поле; d  — спинная створка; 
d t  — зубы; f p  — форамен; p i  — зубные пла
стины; p ic  — замочная пластина; s  — срединная 
септа; s p  — септалиум; v  — брюшная створка.

Верхняя юра. Окрестности Москвы.

' Т о м а с  полагает, что они служили скорее для укрепления арса;.поэтому ом м|'питчи 
тает называть их д е л ь т и р и а л ь н ы м и  п л а с т и н к а м и  или п о д д с* |> т м и  м м 
Ф р е д е р и к с  называет их а п и к а л ь н ы м и  п л а с т и н к а м и .
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мприпо вившаяся от соединения зубных пластин на некотором расстоянии от 
пип брюшной створки и служащая местом прикрепления мускулип.

К о з л о в с к и й  различает следующие типы строения споидилиума: 
I) р а з о б щ е н н ы й  с п о н д и л и у м  или с п о н д и л и у м  д и с -  
м р п т у м (discretum) —  зубные пластины слабо сходятся по дну створки и 
nimpiuoTCB на последнюю, оставаясь однако разобщенными друг от друга1; 
') п с е в д о с п о н д и л и у м  (pseudospondylium У о л к о т т а ,  не 
Фр о  д е р  и к с а ) ;  этот тип близок к предыдущему, но между основаниями 
илпстин отлагается известковистое образование, слагающее несколько при
ми, а пятую над дном створки мускульную платформу (Billingsella); 3) п р о -
• т о й  с п о н д и л и у м  или с п о н д и л и у м  с и м п л е к с  (simplex) — 
грисшисся зубные пластины поддерживаются самостоятельно образованной
• pi минной септой (Clitambonites); 4) д в о й н о й  с п о н д и л и у м  или 
г и о н д и л и у м д у п л е к с  (duplex) — поддерживающая ложкообраз
ным отросток перегородка состоит из продолжения самих зубных пластин, 
слипшихся вместе (Pentameracea, Ombonia); к этим типам следует добавить 
•'in,и 5) с в о б о д н ы й  с п о н д и л и у м ,  в котором ложкообразный от- 
Iниток висит свободно в створке, не будучи поддержан срединной септой 
(I'wtliortis), и, наконец, 6) с и д я ч и й  с п о н д и л и у м  — эубные пластины
• годятся вместе у самого дна створки. Следует указать еще тип споидилиума, 
и котором срединная септа существует совместно с двойным спондилиумом 
м продолжается по дорзальную сторону последнего (Enteletella, Cyrtina). Под
держивающая спондилиум перегородка состоит здесь из трех отдельных эле
ментов (triseptum Л и х а р е в а ) .

И связи с дельтирием у некоторых брахиопод (Spirifer и др.) имеется осо
бая д е л ь т и р и а л ь н а я  п л а с т и н а ,  соединяющая боковые края 
ипльтирия, обычно дугообразно вырезанная с дорзальной стороны и располо
женная (в противоположность дельтидию или псевдодельтидию) ниже по
пе рхности ареа. На внутренней стороне дельтириальной пластины может 
находиться особое трубковидное образование — с и р  и н к е  (syrinx) для 
прикрепления Мускулов ножки (Syringothyris). Очень часто с этой пластиной 
г нянино присутствие в передней части примакушечной полости ( д е л ь т и -  
р и и л ь н о й  к а м е р е )  особого мозолистого раковинного утолщения 
\S\ririfer). У других Protremata и у Telotremata вентральная часть ножки 
выделяет внутри примакушечной части особое образование, называемое 
н е я с н ы м  в о р о т н и ч к о м ,  который виден снаружи через отверстие 
дшп.тприя (рис. 798).

Весьма часто внутри брюшной створки наблюдается так называемая вен- 
трмльная с р е д и н н а я  п е р е г о р о д к а  или с е п т а ,  начинающаяся 
пт макушки и простирающаяся на большее или меньшее расстояние к перед
нему краю. Эта септа может быть различной высоты; часто она представляет 
гобою только низкий валик (эусептоид Ф р е д е р и к с а ) .  По своему строе
нию она представляет как бы выпячивание в дорзальном направлении вну
треннего слоя раковины. Указанная перегородка является местом прикре
пления аддукторов. Помимо указанной септы присутствуют у некоторых 
родов еще и другие дополнительные боковые септы, иногда поддерживающие 
спондилиум и разбивающие примакушечную полость на несколько камер.

У некоторых брахиопод с высокой ареа (Sccicchinella, Rhichihofenia) может 
pi сшиваться в пределах этой полости ряд поперечных тонких пластин или 
днищ.

И спинной створке замковых брахиопод мы имеем ряд образований, свя-
• питых с устройством шарнирного сочленения, с прикреплением мускулов 
н ручных поддержек, которым Т о м с о н  дает общее название с а г d i и а 1 i а.

Между зубными ямками часто располагается горизонтальная замочная 
пластина, служащая для прикрепления ножных мускулов, которая отделя
е т !  от дна створки небольшой полостью. Эта пластина может быть цельной 
(рне. 718) или состоять из двух отдельных частей (рис. 719, 720). Внутренние 
крин последних, разрастаясь и отгибаясь дорзально, могут соединяться со
• ренинпой дорзальной септой, образуя небольшую треугольную камеру, так 
ннчышшмый с е п т а л и у м  (Rkynchonellacea) (рис. 717). У некоторых 
орихнопод (Athyris, Amphigenia) замочная пластина прорезана круглым от-

I (одобнос образование, и сущности говоря, не имеет уже нрава именоваться спондилиумом.
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Рис. 718. Liothyrella 
pulchraThomson. Вну
треннее c tj оение спин
ной створки: is — вну
треннее приймочное ре- 
бри; os — наружное 
приямочное ребро; cb— 
круральные основ: ния; 
ср^замочный отросток; 
hs — замочные ямки.

Новая Зеландия.

верстием, так называемым в и с ц е р а л ь н  ы м ф о р а м е н о м ,  который 
рассматривается как место прохода выводной кишки (рис. 819).

Зубные ямки ограничиваются с внутренней стороны особым ребром (ниут
реннее приямочное ребро Т о м с о н  а)(рис. 718 и 719) и поддерживаются 

особыми пластинками, обычно известными под названием 
к р у р а л ь н ы х  п л а с т и н ;  Ш у х е р т  указышич 
однако, что 'Эти образования у разных отрядов брахио- 
под могут быть не гомологичными; он называет для ортид 
первые б р а х и о ф о р а м и, а вторые б р а х и п -  
ф о р н ы м и п л а с т и н к а м и  или п о д д е р ж к и - 
м и. По Ш у  х е р т у, от дистального конца брахиофор 
могут отходить особью брахиофориые отростки, к кото
рым непосредственно прикреплялись руки. У пентамерид 
можно различать внутреннюю и наружную пару (кру- 
ральпых?) пластин, на границе которых располагаете и 
круральная пластинка, являющаяся основанием брахи
ального отростка, который протягивается от переднего ее 
края на большее или меньшее расстояние (рис. 763). На
ружные пластины поддерживаются с е п т а л ь н ы м и  
пластинами, опирающимися на дно спинной створки, но 
нередко соединяющимися вместе у самого дна или в не
котором от него расстоянии, на котором они следуют слив
шись друг с другом. Такое образование, аналогичное 
спондилиуму, носит название к р у р а л  и у м а  (сгига- 
Ншп). У T e lo ir c m a ta  круральные основания располага
ются на замочной пластине несколько ближе к оси, чем 
приямочные гребни; отходящие от них внутрь раковины 
отростки носят название к р у р а (егцга) (рис. 798). 
К о з л о в с к и й  указывает, что к круралиуму можно 
применить ту же терминологию, что и к спондилиуму, 

и различать п с е в д о к р у р а л и у  м, р а з о б щ е н н ы й  и п р о с т о й  
к р у р а л  и у м.  Можно, наконец, говорить о с и д я ч е м  к р у р а л и -  
у м е. Ложковидное образование в спинной стЕорке C a m a r o p h o r ia , аналогич
ное круралиуму, К о з л о в с к и й  называет к а м а р о ф о р и у м о м  (са- 
marophorium] (рис. 799). На круралиум переносится место прикреплении 
мускулов.

От середаны замочного края отходит назад так называемый з а м о ч н ы й  
о т р о с т о к .  Его дистальный конец, нередко выполняющий отверстие ното- 
тириума, является часто расширенным, одно-, двух- или трехлопастным. 
Здесь наблюдается иногда тонкая насечка — место прикрепления дидукто- 
ров. У представителей с высокой ареа замочный отросток может выступать 
от смычного края далеко назад и быть очень сильно развитым 
родов сн, напротив, является сильно редуцирован
ным или отсутствует. От основания отростка не
редко проходит с р е д и н н а я  д о р з а л ь н а я  
с е п т а ,  аналогичная вентральной. Кроме того, 
могут присутствовать еще в спинной створке и 
другие боковые сеты .

Большое систематическое значение имеет у бра- 
хиопод строение известкового ручного аппарата, 
при помощи которого укреплялись мягкие руки.
Последний имеется только у T e lo t r e m a ta  и имеет 
здесь весьма разнсобразное строение; как правило, 
он всегда прикреплен к спинной створке. В те
чение онтогенетического развития этот аппарат мо
жет проходить через ряд стадий (метаморфоз), при 
чем ранее образовавшиеся его части могут быть 
совершенно резорбированы в процессе роста. У 
некоторых P r o t r e m a ta , при отсутствии ручного аппа
рата, руки прикреплялись к дорзальной мантии и оставили здесь особью 
впечатления (так называемые почковидные впечатления у P r o d u c t id a e ).

Простейший тип брахиальных поддержек представляют собою cruru у 
B h y n c h o n e l la c e a , где они являются в виде двух коротких или длинных от-
472

У других

Рис. 719. Dallina floridana 
(Pourtal6s). Вентральный вид 
на cardinalia. SR  — приямоч
ное ребро; Я  — замочная пла
стина; С — круральные оснопа- 
ния; 5—срединная септа. Х21/|*



I"*, и,пи, отходящих от круральных оснований (A n c is tro p e g n ia ta )(рис. 721 А ). 
\ Ih•Imrpugm ata (рис. 721В, С, D )  к концам crura прикрепляются лентооб- 
I и I ,i 111 ,н • первичные пластинки или ветви ручного аппарата, направленные впе- 
Iи-1. 11,1 дистальном конце, составляя их непосредственное продолжение, рас- 
ин пнаются вторичные пластинки или ветви, образующие разнообразно 
• |''Ч'иутые конусовидные полые спирали, состоящие из различного числа 
"(•••Ротов и направленные своими вершинами то к боковым краям, то дор-

Рис. 720, Серия поперечных разрезов примакушечной части раковины Сата- 
rotoechia choueauensis. Брюшная створка (сверху) с зубными пластинами. В спин
ной стнорке (внизу)—разделенная замочная пластина, септалиум и срединная септа. Х21/*.

чнлыю, то, наконец, вентрально. Первичные пластины обычно соединены 
меж ту собой поперечной пластиной, так называемым ю г у м о м (jngum), 
<|м»д|шл расширенная часть которого называется ю г а л ь н ы м  с е д л о м .  
Iliinivia поперечная пластина прерывается в середине, не образуя югума; 
пт ион.иые ее части носят в таком случае название ю г а л ь  п ы х  о т- 
р и с т к о в. Отходящие от югума отростки могут удлиняться в виде лент,

Риг. 721. Различные типы ручных аппаратов брахиопод, А — Hemithyrls— мясистые еппра/ьные руки 
прикреплены * двум простым изогнутым крючкам (crura); В — Thecospira— известковые спирали, 
• нерпу гые снаружи внутрь; С — Nucleospira и D — Cyrtlna— известковые спирали свернуты изнутри 
наружу;/: — Н  — петлеобразные ручные аппараты: Ё — Centronella; F — Dielasmn\ G — Terebratella\

H — Mega thy ris.

сопровождая спиральный конус и образуя таким образом вместе с последним 
Я мойной конус (Diplospirae, например у T h eco sp ira ). У T ereb ra tu la cm  прикре- 
плшпщисся к c r u r a  известковые ленты образуют более или менее короткую 
или свободно подвешенную внутри раковины петлю (тип A n cy lo p eg m a ta )  
(рис. 721 V  —  I I ) .  Здесь две отходящие от крура, так называемые и и с х о д я- 
Ш и о ветви, отвечающие первичным пластинкам H e lic o p e g m a ta , или не

о
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посредственно сходятся друг с другом на своем дистальном конце, или же со
единяются при помощи поперечного моста, или, наконец, изгибаются в неко
тором расстоянии от переднего края в сторону брюшной створки и направля
ются назад в виде в о с х о д я щ и х  ветвей, соединенных между собой 
поперечной лептой. У T ereb ra te llid a e  в течение всего или части времени роста 
животного петля прикрепляется к дорзальной срединной септе при помощи 
особых выростов и . нисходящих ветвях. У M eg a th yrid a e  и Sfrin goceph a lidao  
нисходящие ветви параллельны боковым краям ра овины и соединяются друг 
с другом вдоль с одной линии, иногда же они поддерживаются срединной дор
зальной септой или несколькими рддиальными побочными пластинками.

В общем строение ручного аппарата стоит в тесной зависимости от хара
ктера самих рук. У современного H e m ith y r is  последние образуют пустотелые 
спиральные конусы, и если представить себе, что они поддерживаются на 
всем своем протяжении известкорьтми лентами, мы получим ручной аппарат, 
сходный с таковым у A tr y p id a e .  У T ereb ra te llid a e  мясистые руки имеют сначала

вид петли, но позднее закручиваются на 
своем дистальном конце; здесь известковым 
скелетом обладает только петля, в то врем)! 
как у S p ir ife r id a e  вся рука сопровождаете)! 
известковой поддержкой.

Изменение ручного аппарата в течейио 
онтогенетического развития дает важные 
указания на генетические соотношения ме
жду отдельными родами. У S p ir ifera cea  с 
возрастом увеличивается не только число 
оборотов спирали, но сам брахидиум воз
никает путем образования петли, подобной 
таковой у D ie la sm a  или C en tro n ella , от пе
редних концов которой и развиваются спи
рали. Еще большие метаморфозы претер
певает ручной аппарат у T ereb ra tu la cea . 
Согласно " Б и ч е р у  и Э л е р т у ,  петля 
у современного рода M a g e lla n ia  проходит 

через последовательные стадии, соответствующие ручному аппарату G w y n ia , 
A rg yro th eca , B o u ch a rd ia , M a g a s  и T ereb ra te lla .

Ф р и л е  показал, что первоначальная стадия развития ручного аппа
рата у M a ca n d rev ia  cran iu m  последовательно отвечает таковой у родов P la r  
t id ia ,  I s m e n ia , M u e h lfe ld tia  и T ereb ra la lia .

Относительно положения мускульных впечатлений уже говорилось выше. 
Обычно последние занимают особое м у с к у л ь н о е  п о л е  или мускульную 
ареа, которая может быть или несколько погружена в створку у толстостенных 
раковин наиболее сильно, или, напротив, несколько приподнята над их вну
тренней поверхностью. У A tr e m a ta (реже N eo trem a ta ) вместо спондилиума раз
вивается особое мозолистое возвышение для принятия мускулов — так называе
мая п л а т ф о р м а ,  особенно типично развитая у T rim ere lla  (рис. 734).

Паллиальные или мантийные или васкулярные синусы оставляют на вну
тренней стороне створок и на ядрах часто отчетливые следы в виде узких 
валиков (рис. 722); обычно с каждой стороны переднего края висцеральноп 
полости отходит по одному стволу, который разветвляется затем на ряд бол го 
мелких. В их расположении и числе господствует у брахиопод большой 
разнообразие. Иногда в середине этих впечатлений можно наблюдать о щи 
небольшие парные валики, которые служили для поддержки генитальных 
сосудов. Положение гонад внутри главных мантийных синусов обнару
живается в виде неправильных углублений и небольших пятнышек. Они 
могут располагаться также и в висцеральной части, а у некоторых беззимко- 
вых форм приурочены только к последней. Они известны под именем 
о в а р и а л ь н ы х  или г е н и т а л ь н ы х  впечатлений.

Не подвергшаяся перекристаллизации раковина брахиопод заключает п 
себе всегда некоторое количество органического вещества, частью н ними 
хитинового поверхностного тонкого слоя или п е р и о с т р а к у м а  (р'чI* 
ostracum), частью проникающего все вещество раковины; последил)! мощи г 
быть или известковой, состоящей из углекислой извести (кальцита), или хм 
тиновс-фосфористой — из фосфорнокислой извести с значительным кол и ми

Рис. 722. Вентральные паллиальные синусы 
у Dinorthis (Plaesiomys) subquadrata (Hall).
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стром рогового органического вещества (хитина или кератина). У наиболее* 
примитивных кембрийских брахиопод обнаруживается уже значительное 
рплпообразие в их строении: здесь имеются как известковые, так и хнтиново- 
фигфоритовые раковины, при чем преобладают эти последнио, к которым от
носится большинство беззамковых брахиопод. Эти раковины часто называют 
также р о г о в ы м и .

У  чисто известковых раковин замковых родов за периостракумом лежит 
толстый внутренний, так называемый п р и з м а т и ч е -  
е к и й слой, состоящий из косо направленных, парал
лельных друг другу, кальцитовых призм (рис. 723); 
основания этих призм оставляют на внутренней поверх
ности створок особый черепицеобразный рисунок — так 
н 1зываемую м о з а и к / ,  которая р редких случаях мо
жет наблюдаться и у ископаемых брахиопод и тог? о 
служит видовым признаком. У T h ec id e id a e  эти призмы 
сливаются друг с другом, так что строение раковины 
км веется почти однородным. Призматический слой неко
торых брахиопод пронизан тонкими канальцами, кото
рые воронкообразно расширяются у их наружного 
конца (рис. 724). В эти канальцы внедряются также 
отростки мантии, но первые не открываются наружу, так 
кик периостракум остается сплошным или непрободен
ным. У ископаемых брахиопод периостракум почти 
никогда не сохраняется,' благодаря чему устья каналь
цев видны снаружи в виде мелких пор. Число пор 
у одних брахиопод резко меняется у разных индивидуумов 
одного вида, у других — оно остается более или менее постоянным и может 
служить даже систематическим признаком, но следует всегда сравнивать между 
собой участки раковин, взятые из какой-либо одной части, например из 
центра створок. У некоторых брахиопод канальцы пронизывают только 
ни утреннюю часть призматического слоя—например у D a lm a n e lla cea  (е n d о-

p u n c t a e ) ,  в то время как у других—  
только внешний слой (P a u ro r th is , Нв- 
berte lla  и др. — e x o p u n c t a e ) .  У 
некоторых родов (S tro p h o m en id a e) наблю
дается на внутренней поверхности ство
рок ложная пористость: впечатление 
пор производят здесь небольшие бугор
ки, образованные некоторой приподня
тостью отдельных слоев раковины, об
лекающих центральный стержень, ело-, 
женный раковинным же веществом и не 
представляющий собою вторичного обра
зования, выполнившего канал, как это 
можно было бы предположить.

Таким образом мы различаем по на
личию или отсутствию пор брахиоподы 
с в о л о к н и с т ы м  или с п л о ш 
н ы м  строением и с п о р и с т ы м  или 
т о ч е ч н ы м .  У C ra n iid a e , имеющих 
пористую раковину, толстые створки 
состоят из концентрических слоев угле
кислой извести с несколько повышенным 
содержанием MgC08, которые прониза
ны канальцами, разветвляющимися на 
дистальном своем конце. У D isc in ise a  
раковина образована из налегающих 

друг на друга и составляющих небольшой угол с поверхностью створки 
пластинок, сложенных в своей основе из хитиновой сети, заключающей 
очень большое количество углекислой извести, магнезии и сернокислого каль
ция; раковина пронизана во всю свою толщину тонкими, почти параллельными 
•фугм»чк.пми, иногда соединяющимися друг с другом, прежде чем они дости
гают наружной поверхности. У L ingu lid& e  и O bolidae  раковина состоит из
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Рис. 724. А — точечная или пористая наружная 
попсрхность Terebratula при слабом увели
чении. В — вертикальный разрез через ра
ком пну Magellanla flavescens, показывающий 
прорезывающие ее каналы, • воронкообразно 
расширяющиеся наружу и сужающиеся внутрь. 
X ИЮ. С — внутренняя поверхность раковины 
Magellanla с круглыми устьями вертикальных 
каналов и основаниями косых призм (мо

заика). X 100.

Рис. 723. Призматиче
ское волокнистое строе
ние раковины HemU 
thyris psiltacea. X  100.



Рис. 725. Верти
кальный разрез ра
ковины Lingula, об
наруживающий че
редование роговых
(a) и известковых
(b) прослоев. Силь

но увеличено.

че]>едующихся слоев фосфорнокислого кальция, имеющих призматической 
строение, и рогового блестящего вещества (хитина, кератина); и те и другие 
слои пронизаны тонкими канальцами (рис. 725).

О н т о г е н е т и ч е с к о е  р а з в и т и е  брахиопод слабо изучено вслед
ствие невозможности наблюдать размножение их в искусственной обстановки. 
Оплодотворение происходит или непосредственно в морской воде, или в осо
бых зародышевых мешечках, прикрепленных у женских особей к стенке тела 
или щупальцам лофофор. Эмбриональное развитие брахиоподы (рис. 72(1) 
проходит через шесть стадий, а именно:

1) р г о t е m b г у о — стадия яйца и его сегментации до образования 
бластулы; 2) m e s e m b r y o  — сегментированный зародыш с внутренней 
полостью; 3) m e t e m b r y o  или г а с т р у л а — вогнуто-выпуклое тело, со
стоящее из двух слоев; 4) n e o  e m b r y o  — или снабженная реснички ми 
сегментированная сталия c e p h a lu la ,  состоящая из трех сегментов: головного, 
несущего у Л гдугоШ еса четыре глазных пятна, густо усаженного ресничками 

и снабженного венцом щетинок; туловищного, с 4 пучками 
длинных щетинок, который обособляется от первого не
сколько позже, и, наконец, хвостового,так же, как и го
ловной, густо усаженного ресничками. Эта сегментация 
является, однако, чисто внешней. На туловищном сегменте 
образуется круговая складка мантии в виде двух лопастей —  
брюшной и спинной, отогнутых назад и разделенных друг 
от друга небольшими выемками. Следующая 5-я стадия — 
ty p e m b r y o  — соответствует повороту мантийных лопастей 
на 180°, благодаря чему последние охватывают в этой 
стадии головной сегмент. На внутренней стороне мантийных 
лопастей, которые после указанного поворота становятся 
наружными, возникает еще до указанного отворота роговая 
оболочка, развивающаяся в п р о т е г у л у м  (protegulum), 
предшествующий образова ию самой раковины. У упомя
нутого выше рода образование протегулума начинается с 

двух отдельных эллиптических створок, разобщенных хвостовым сегментом, 
преобразующимся в ножку, при помощи которой совершается прикрепле
ние к субстрату личинки, ведущей ранее свободно плавающий образ жизни. 
В 6-й стадии — р h y  l e m b r y  о—образование протегулума заканчивается; 
обе створки входят в соприкосновение друг с другом на обеих боковых сто
ронах тела, и происходит образование щупальцеобразных отростков — ло
фофор, исчезновение ресничек и четырех пучков щетинок и глаз, обособле
ние пищевода и желудка и модификация расположения мускулов, соответ
ствующая таковому у взрослых форм. У L a c a ze lla , кроме указанных двух 
пластинок, на дорзальной стороне хвостового сегмента происходит образо
вание третьей пластинки или створки — п р о д е л ь т и  д и у м а  (prodel- 
tidium), который, по предположению Б и ч е р а ,  дает начало образованию 
дельтилиума в послеэмбриональном возрасте.

У беззамковых брахиопод яйца откладываются прямо в воду. Метаморфоз 
слабо выражен. У L in g u la  образование протегулума происходит иным путем — 
здесь первоначально образуется толью одна пластинка в виде тонкой кути
кулы, отлагающейся на всей наружной поверхности мантии, и образованно 
двух створок происходит путем разлома этой пластинки в месте ее наимень
шей толщины. Выворачивание лопастей мантии здесь не имеет места.

Протегулум брахиопод состоит из двух полукруглых или полуэллипти- 
ческих створок с прямым или слегка дугообразно изогнутым смычным краем, 
сложенных роговым веществом, лишенным каналов. Ареа отсутствует. 1’за
меры протегулума от 0,04 до 0,60 мм. Протегулум может быть еще наблюдаем 
на макушках молодых, но уже совершенно сформировавшихся раковин, или 
он оставляет здесь отчетливый отпечаток, но, как правило, он однако вскоре 
разрушается, благодаря образованию форамена и трению. Б и ч е р  наблю
дал его на молодых экземплярах у сорока родов, как современных,так и иски- 
паемых форм (рис. 727). Он полагал, между прочим, что раковина кембрий
ского рода P a te r in a  может рассматриваться за прототип протегулума, но на
следующие исследования показали однако, что у рода P a te r in a  отверстие дли 
ножки является видоизмененным. Другая примитивная кембрийская брихипт щи 
R u s te l la  имеет уже известковистую раковину. Следует отметить, что в  релуль-
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тпто ускорении онтогенетического процесса upo'ivi \viум может подучить \vivr* 
Полей специализированные черты.

13а образованием протегулума следует так называемая in? п п о  и и 'И'г.кп и 
стадия ]юста, н течение которой раковина является еще глад ко II с тонкими 
пинками нарастания. Видовые признаки закладываются в следующей и •' о- 
и и ч е с к о й стадии, когда раковина достигает примерно 0,5 мм. н попергч- 
нике; далее следует взрослая или э ф е б и ч е с к а я стадия и наконец старче
ская или г е р о н т и ч е с к а я .  Последняя в связи с прекращением росла 
мягких частей животного характеризуется появлением некоторых спреде-

Рис. 726. Argyrotheca cordata (Rlsso)* А — стадия гаструлы: в — отверстие полости, й — полость,, 
образованная путем инвагинации, о — наружный слой, и — внутренний слой. В — эмбрион, разделен
ный на два сегмента. С — первичная стадия cephalula: а — головной сегмент, Ь — туловищный сегмент* 
с — хвостовой сегмент, $ — пучки щетинок. D — свободно плавающая стадия cepnalula: а — мускулы, 
идущие от спинной к брюшной части животного, Ь—абдоминальные мускулы, е — мускулы головного 
сегмента, с — мезентерии, i — рудимент кишки, т — мантия, т* — хвостовой сегмент, г  — край голов
ного сегмента, з  — щетинки, и — цилиндрическая часть, соединяющая головной и туловищный сегменты, 
у  — глазные пятна. Е — typembryo, тотчас после прикрепления: т — мускулы, идущие от оснований 
щетинок, md — аддукторы, тр — вентральные ножные мускулы, s  — щетинки, у  — глазные пятна. Т7 — 
непионическая стадия с отчетливыми щупальцами рук, ртом и желудком: b — щупальцы или cirri, /  — 
мускульные пучки щупалец, I — начало пищевода, г  — аддукторы, тр — вентральные ножные мус

кулы, mi — дидукторы, I — желудок, р  — ножка.

ленных признаков, а именно: 1) увеличением кривизны створки на переднем 
крае и притуплением боковых и переднего краев, 2) появлением у перед
него края многочисленных линий нарастания, имеющих пластинчатый хара
ктер, 3) поворотом макушек друг к другу, ведущим к атрофированию ножки 
и частичному резорбированию дорзальной макушки, 4) уменьшением относи
тельного роста раковины вдоль смычного края, 5) сглаживанием и исчезно
вением элементов скульптуры и 6) образованием шлейфов.

Относительно тех изменений, которые претерпевает ручной аппарат в те
чение развития раковины, уже говорилось выше.

Современные брахиоиоды являются и с к л ю ч и т е л ь н о  м о р с к и м и
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животными, распространенными в настоящее время главным образом в теп
лых водах (большинство—в Японской провинции), хотя встречаются во всех 
широтах и на всех глубинах. Наибольшее число современных брахиопод явля
ется обитателями мелких вод (между 10 — 500 м. глубины, при чем почти 
70% из этого числа живут глубже 200 м.).

В то время как L in g u la  живет в прибрежной зоне (от 1 до 15 м. глубиной), 
другие формы, как P ela g o d iscu s  a tla n tic u s , являются преимущественно абис
сальными (от 400 до 5500 м.), при чем подобные формы отличаются тонкостью 
и прозрачностью своей раковины. Большинство современных брахиопод се
лятся на каменистом грунте, на котором они имеют возможность прикре
питься своей ножкой или прицементироваться; другие селятся на илистом 
дне, прикрепляясь к камешкам или пустым раковинам моллюсков и брахио

под/ L in g u la  и G lo tt id ia , снабженные длин
ной ножкой, живут на песчанистом грунте, 
зарываясь в него своей задней частью или 
пробуравливая в нем вертикальную трубко
образную норку от 5 до 30 см. длиной, в 
которую животное укрывается в минуту 
опасности. Интересно отметить чрезвычай
ную живучесть L in g u la , способных долгое 
время существовать при весьма неблаго
приятных условиях, далее в пресной или 
грязной воде. Главным источником питания 
брахиопод являются мелкие организмы как 
растительного (диатомовые водоросли), так 
и животного происхождения (радиолярии).

Живут брахиоподы главным образом 
колониями; у некоторых ископаемых бра
хиопод наблюдается образование настоя
щих банок.

Прикрепление личинок у T ereb ra tu lin a  
происходит через 10 — 12 дней; личинки 
D is c in a , D isc in isc a  и L in g u la  ведут пелаги
ческий образ жизни в продолжение 1 месяца, 
однако и здесь молодые особи не уносятся 
обычно далеко от родительских индивиду
умов. Перенос личинок через океан поэто
му мало вероятен. Прикрепление брахио
под к субстрату неподвижное — при помощи 
цементации или игол, или полуподвиж- 
ное — при помощи ножки, обусловли

вает большую изменчивость брахиопод в результате нриспосооления к усло
виям среды. Характер грунта, различная скорость движения воды, скучен
ность населения вызывают различные изменения в форме раковины, харак
тере скульптуры и т. д. и создают у брахиопод многочисленные случаи кон
вергенции. Особенно примечательны изменения, возникающие у прикреплен
ных брахиопод, живших в подвижной воде. Здесь развиваются толстостенные 
раковины с высоким вентральным палиптропом, придающим брюшной створке 
вид высокого конуса или бокала, небольшой крышечкой которого является 
спинная створка. Такие формы, как R ich th ofen ia , по внешнему виду напоминают 
раковины рудистов или кораллиты R u gosa . Для некоторых мелких видом 
рода P ro d u c tu s  было высказано предположение об их свободном образа 
жизни в зарослях водорослей, при чем парение раковины облегчалось у 
них длинными, торчащими в разные стороны, иглами.

Сказанное выше заставляет с большой осторожностью относиться к от
дельным признакам при определении форм и учитывать не одни только внеш
ние признаки, сильно зависящие от биологических условий, но главным образом 
внутренние черты строения, более тесно связанные с мягким телом леи пот 
ного и потому менее изменчивые. Следует обращать внимание на сходство или 
различие начальных стадий роста, нередко резко различных у форм, сходны к 
во взрослом состоянии. Из наружных признаков большое внимание удели 
ется в настоящее время скульптурным элементам. Из внутренних признаком 
большое систематическое значение имеет устройство cardinalia и ручамт
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Рис. 727. А — непионическая раковина 
Glottidia albida Hinds. В — неаничсская 
стадия той же формы. С - -  непионическая 
раковина (патеринован стадия) Orbiculoi- 
dea minuta Hall. D — неанич.ская стадия 
той же формы: р  — протегулум. У А, В 
и С — гемипериферический рост; у D по
следний сменяется голопериферическим.



•шпарата, мускульных полей, расположение и характер паллпильных сину
сом и, наконец, строение самой раковины. Так как у раковин ископаемых бра- 
хиппод довольно редко удается непосредственно исследовать внутреннее их 
строение, приходится прибегать к ряду искусственных способов - -  снятию 
раковины при помощи обжигания последней в целях изготовления внутрен
него ядра, химической препарировке и особенно часто к изучению внутрен
него строения по серии ориентированных параллельных пришлифовок и 
разрезов (рис. 720). Описание самой техники этих процессов выходит на 
пределы данного руководства.

Число современных представителей брахиопод в общем не велико. Они 
могут быть отнесены приблизительно к шести десяткам родов и подродов, 
охватывающих до 250 видов. В 1929 г. Ш у х е р т насчитывал всего 702 ро
довых и подродовых названия, предложенных для брахиопод (исключая 
гипонимы и гононимы); сейчас это число, главным образом за счет более 
узкого понимания объема рода у этих животных, возросло по крайней 
мере еще на одну сотню. Общее число описанных видов превышает, веро
ятно, 7000.

С 1858 г. принято было делить класс брахиопод на два подкласса или от
ряда на основании отсутствия или присутствия у них замочного сочленения —  
Iv a r tic u la ta  и A r tic u la ta  или по присутствию или отсутствию у  них ануса —  
A v y g ia  и P le u ro p y g ia , при чем по отношению к современным формам эти по
нятия более или менее совпадают.

Первая попытка более дробного деления брахиопод была предпринята 
Ь у х о м, положившим в основу своей систематики различия в строении при- 
макушечной части, наличие или отсутствие ножки, характер дельтидиума, 
наружной формы и скульптуры раковины (L o rica ta e , B ip l ic a ta e , C in c ta e). Важ
ное систематическое значение внутренних признаков — устройство cardinalia, 
мускульных полей, ручного аппарата — было впервые выдвинуто К и н г о м  
(1846 г.), классификация которого была разработана и улучшена в обширной, 
создавшей целую эпоху в деле изучения брахиопод работе Д а в и д 
с о н а .  Американскому палеонтологу Б и ч е р у  принадлежит заслуга по
строения естественной классификации брахиопод, основанной на изучении 
имтогенетического развития их раковины и на применении закона рекапиту
ляции.

Б и ч е р  разделяет всех брахиопод на четыре отряда: A tr e m a ta , N eo tre -  
m ata, P ro tre m a ta  и T e lo trem a ta  по строению протегулума и характеру развития 
отверстий для ножки. Два первых названия приблизительно совпадают с 
In articu la te ,, два вторых — с A r tic u la te . Дальнейшая проработка и детализация 
этой классификации принадлежит Г о л л у  и К л а р к у ,  и особенно Ш у- 
х е р т у ,  давшему в 1897 г. полную систематическую таблицу всех известны^ 
родов; эта таблица подвергалась переработке тем же автором, давшим новое 
ипачительно измененное ее издание в 1929 г., однако уже в 1932 г. Ш у х е р т 
и К у п е р  вносят в нее вновь существенные поправки, при этом Ш у х е р -  
т о м , в согласии с воззрениями Т о м с о н а ,  принимается предложенное 
последним деление на пять отрядов, вместе четырех Б и ч е р а ;  послед
ние дополняются отрядом P a le o tre m a ta , к которому могут быть с достовер
ностью отнесены лишь очень немногие, наиболее древние роды. A tre m a ta  и 
I'rotrem ata  Т о м с о н  объединяет в подкласс G a stro ca u lia , а остальные отряды—  
и подкласс P y g o c a u lia . Первый приблизительно соответствует In a r tic u la ta , 
нтооой — A r tic u la ta .

Принятая ниже классификация представляет собою в о с н о в е  класси
фикацию Ш у х е р т а, предложенную им в 1929 г. и частично переработан
ную им в последующие годы. Нам пришлось, однако, отказаться от выделения 
по-Iсемейств,поскольку сам автор классификации признает распределение ро
дин м разных подсемействах еще недостаточно установленным. Принципы, по
ложенные в основу его классификации, были формулированы в 1913 г. Ш у х е р -  
г и м следующим образом: «Природа отверстия для пояски служила основанием 
для деления на отряды; стойкие внутренние признаки, как правило, упо- 
I ре ил я л ись при установлении над семейств. Таковы присутствие или отсут
ствие снондилиума, ручных поддержек и пр. Разделение на семейства осно- 
ниммется на комбинации наружных и внутренних признаков, как.то: внешней 
фирме, положении мускулов, внутренних пластин и пр.».

♦ Никакое деление, однако, не имеет цены, если группа не заключает форм
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только одной ветви, так как ветвь или линии развития не могут b o : i i i i i i c m t i . 

дважды. Однако случается, что одна и та же или почти одна и та же кимоипи
ния признаков взрослой формы бывает развита в различных линиях (гоми»и 
морфия); если это имеет место, то онтогения раскрывает нам (истинные. 
Б . Л .)  соотношения. Поэтому неправильно группировать различные стволы 
в один род. Например, семейство T ereb ra te llid a e  разделилось, вероятно, 
в раннее мезозойское время, при чем один ствол получил распространенго 
в бореальной, другой в австралийской областях. Эти два ствола сходны но 
своей структуре как в ранней стадии развития раковины, так и в зрелом воз
расте, но'между этими двумя стадиями развития австралийская группа (M a g d a - 
n iin a e) проходит через иные серии метаморфоза петли, чем бореальныо 
(.D a llin in a e )».

1. П о дк л а с с  Gastrocaulia Thomson, 1927
.Развит ие лопаст ей м а н т и и  в эм бри он альн ом  сост оянии п р о и сх о ди т  п р я м о , 

без поворот а. Н оэю ка обр а зует ся  в т ечение свободно плаваю щ ей  ст ади и  м еж д у  
ст воркам и  п р о т егу  л ум а  вент ральн ой  лопаст ью  м а н т и и  и  п р и к р еп л ен а  т олько  
к брю ш ной  с т в о р к е /И м е е т с я  ан ус . Р акови н ы  обычно хит иново-ф осф орист ы е , 
peoice извест ковист ые. Б ез зам кового сочленения.

1. Отряд A t r e m a t a  Beecher, 1891
G a s tro c a u lia , у  кот оры х гем и п ери ф ери чески й  рост  раковины  сменяется  

м иксопериф ерическим  в обеих ст ворках . О т верст ие для н о ж к и  у  более п р и м и т и в- 
н и х  членов н аходи т ся в обеих ст во р к а х , с ноэю ной бороздой  н а  вент ральном  
п алинт ропе. У  более прогрессивны х п редст авит елей  от верст ие н аходи т ся в 
брю ш ной ст ворке. Р а к о ви н а  хит иново-ф осф орист ая в ст ади и  L in g u la  или  
и звест кови ст ая— в производны х от  нее ст ади ях.

а. Н ал с е м . O b o l a c e a  Schuchert, 1896
П рогрессивны е т олст ост ворчат ы е извест ково-ф осф орист ы е и л и  роговые 

A tre m a ta  округлен н ого  и  язы ковидного о ч ер т а н и я , более и л и  м енее чечевицеобраз 
н ы е , прикреплявш иеся к  суб ст р а т у в т ечение своей ж и зн и  п р и  пом ощ и корот кой  
ноэю ки. Кембрий—нижний силур.

1. Сем. M ic ro m i t r id a e  Schuchert et Le Vene, 1929
* О т верст ие для н о ж к и  более и л и  м енее закры т о гом еодельт и ди ум ом  и  псевдо 
хи л и ди ум о м . Кембрий — нижний силур.

* M icro m itra  Meek (Ip h id e a  Billings). Маленькая раковина; брюшная створки 
конической формы с ложной ареа, снабженной гомеодельтидиумом; спинная

умеренно выпуклая. Поверхность с кон
центрическими линиями нарастания и том 
кими радиальными струйками. Ра кони ив 
роговая. Кембрий. Сев. Америка, Азин (Си 
бирь, Средняя Азия, Китай). Подрод: I phi 
d e lla  Walcott — с поверхностью, украшен 
ной двумя пересекающимися, диагонал1.им 
направленными сериями концентрически н 
струек, придающими ей точечный вид. Ниж 
ний и средний кембрий. Сев. Америки, 
Азия (Сибирь, ?Средняя Азия, ?Кита||р 

V olborth ia  Moller (рис. 728). Ракопнни 
вздутая. Брюшная створка poroo6pn:nimi 
Спинная — выпуклая. Поверхность с К"Н 
центрическими линиями. Мускульные и 
васкулярные впечатления отсутствуй, i 

Нижний силур. Европа (Ленинградская обл.).
M ic k w ilz ia  Schmidt. Довольно крупные формы с неправильно-конической 

брюшной стг.»>рклй, с прямой или загнутой макушкой. Наружная поворчи.ию 
с мелкими ианиллямн. Средний слой с концентрическими и радиальными m
4S0

Рис. 728. Volborthia recunui Kutorga. А — 
боковой вид, нат. вел. В — мчкушки обеих 
створок, увел. Нижний силур. Детское 

Село.



ими ми. Раковина известково-фосфористая. Нижний и средний кембрий. Ев
ропа (Прибалтика, Швеция, Италия).

2. Се м . Cnrticiidae Walcott et Schuchert, 1908

П рим ит ивны е O bolacea с хорош о разви т ы м  от верст ием  для  н о ж к и , 
иОичио в обеих ст ворках . В н ут р ен н ее  ст роение к а к  у  O b o lid a e . Средний кем
брии.

C u rtic ia  Walcott — средний кембрий, Сев. Америка.

3. Се м . Obolidae King, 1846

Obolacea с рогово-извест ковист ой р акови ной  с ут ол щ ен н ой  п о п ер еч н о -ш т р и -  
мшпппой гори зон т ал ьн ой  a re a , пересеченной н о ж н о й  бо р о зд о й . М ускул ьн ы е  
и васкулярны е впечат ления резк и е . Кембрий — нижний силур.

*Obolus Eichwald (U n g u la  Pander, U n g u lite s  Bronn, E u o b o lu s  Mickwitz) 
(pin\ 729). Равиостворчатые, умеренно выпуклые раковины округленного, 
поперечно- или продольно-овального очертания. По
пер хиость с тонкими концентрическими линиями и 
обычно с радиальйыми струйками. Раковина из- 
iht псово-роговая. Средний кембрий—нижний силур.
Широко распространен в Европе (СССР) и Сев. Аме
рике. У о л к о т т  различает следующие подроды: 
llrocggeria Walcott отличается глубокой висцераль
ном ндавленностью в обеих створках и тонкими па- 
ниллями на внутренней поверхности. Верхний кем
брий. Англия. "Сев. Америка. T h ysa n o to s  Mickwitz 
I M ickw itze lla  Walcott) с сильными неправильно изо- 
шутмми концентрическими линиями; пластинки 
омхромчаты. Нижний силур. Прибалтика. A u lo v o -  
In la Kutorga (A c r i t is  Volborth). Створки сильно изо- 
шуты и массивны. Концентрические линии волни- 
• I i.io, выдающиеся. Нижний силуо. Прибалтика.
S ch m idtites Schuchert et Le Vene (S c h m id tia  Volborth). L in g u le lla-образные, ма
мон и кие, почти гладкие раковины. Нижний силур. Прибалтика. P a la eo b o lu s  
Matthew. Поверхность как у A u lo n o tr e ta , но висцеральная ареа большая. 
Средний кембрий. Сев. Америка. F o rd in ia  Walcott. L in g u le lla -образная рако- 
мини с выраженной тенденцией к образованию утолщения в створках. Средний 
и норхний кембрий. Сев. Америка. L in g u lo b o lu s  Matthew (S p h a ero b o lu s  Matthew). 
/,Щ(/нй’/1а-образная раковина с толстыми, сильно изогнутыми створками и с 
н<ммнпетыми концентрическими линиями. Нижний силур. Сев. Америка. W e- 
*lnma Walcott. L in g u le lla -образные раковины с диагональной системой струек, 
пересекающей концентрические и радиальные линии. Средний кембрий— ниж- 
еиИ силур. Сев. Америка.

К lle lm ersen ia  Pander (рис. 730). Маленькие округлые или субовальные 
I чпо шины, с поверхностью, несущей, помимо концентрических струек 
и линий, многочисленные тонкие иголочки. Нижний силур. Северо-Запад-

Рис. 729. Obolus apollinis 
Eichw. Верхний кембрий. Эсто
ния. А — брюшная створка, 
нат. вел.; В — внутренний вид 
той же створки, увел.;/—бо
розда от ножки на ареа (аг).

ним и бл .
ф lA vg u le lla  Salter (рис. 731). Более или менее удлиненные O bolidae  с извест

им нм -роговой  раковиной; поверхность с тонкими концентрическими линиями 
и струйками, а у некоторых видов и с радиальными. Кембрий. Космополит- 
ныП р о д . Подроды: L em p tem b o lo n  Mickwitz. Внешний вид напоминает Ы п -  
1/м/н. Нижний силур. Прибалтика. L in g u le p is  Hall сходна с L in g u le lla , ко с 
менее развитой вентральной макушкой. Нижний кембрий — нижний силур. 
Спи. Америка. Азия (Китай).

O clgadclV i Walcott. Толстая раковина с утолщенными внутренними краями. 
ИилшиП кембрий. Португалия.

Lrplobolus Hall. Очень маленькие L in g u le lla -образные раковины; отли
чит и-и пт предыдущего рода устройством висцеральной брюшной ареа и при- 
• утетипем разветвления у двух или трех слабо возвышающихся септ в сиип- 
им|| гIцирке. Нижний силур. Сев. Америка.
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P a te ru la  Barrande ( C yclu s  Barrande). Близка к L ep to b o lu s , no c утолиюн- 
ными внутренними краями. Нижний силур. Европа (Чехия), Сев. -Лм»» 
рика.

? S p o n d y lo b o lu s  М'Соу. Плохо изучена. Ниж
ний силур Европы (Ирландия).

B ic ia  Walcott. O bolus-овидная раковина с

Рис. 730. Helmersenia Pander. А, В — брюшная 
створка. С, D — спинная створка. В и D  увел. 

Нижний силур. Красное Село.

Рис. 731. Lingulella acutangula Roo
mer. Внутреннее строение брюшной 
створки: Л — ареа с бороздой от нож
ки, £  —впечатления примакушечных 
мускулов, т — впечатление ножного 
мускула, j — впечатления передних 
боковых мускулов, х  — сердцевидная 
полость, е —мускульное поле, ps  — па
риетальная связка. X 4. Верхний кем

брий. Техас.

хорошо развитой вентральной ареа, с узкой щелью для ножки. Нижний 
кембрий. Сев. Америка.

4. Се м . Andobolidae Kozlowski, 1930
O bolacea , им ею щ ие вн ут р и  сп инной  ст ворки м ассивны й , вы даю щ ийся вен

т р а л ь н о , двулопаст ной  от рост ок.
A n d o b o lu s  Kozlowski — нижний силур, Боливия.

Ь. Н а д с е м . L i n g u l a c e a  Waagen, 1885
У дли н енн ы е , т онкост ворчат ы е роговы е , зары ваю щ иеся в гр у н т  A trem a tn  

с более и л и  менее дли н н ой  т р уб ч а т о й  п одви ж н ой  н о ж к о й . Нижний силур - 
ныне.

1. Се м . L in g u lid a e  Gray, 1840
Рогово-извест ковист ы е, почт и равност ворчат ы е , удл и н ен н о-ч ет ы рехугол ьн ы е  

овальные и л и  субт реугол ьны е раковины , несколько зияю щ ие н а  переднем  к р а е , о 
дл и н н ой  п о дви ж н о й  н о ж к о й , п роходящ ей  м еж д у  ст воркам и . М уск ул ы  в чш \1с 

6 п а р  — 2  аддукт оров и  4  ди дукт оров . Нижний силур — ныне.
* L n g u la  Brugier (P h a re tra  Bolten ,IA n g u la r iu s  Dum6ril) (pur . 

732, 733). Тонкие, большей частью гладкие или с концентриче
скими, реже с радиальными струйками раковины, суживаю 
щиеся к макушке и широкие в мантийной области. Нижний 
силур—ныне. Особенно часто в силурийских и девонских отло
жениях. Космо по литный род.

P alaeo g lo ssa  Cockerell (G lossin a  Phillips) — нижний си л ур -  
пермь.

P seu d o lin g u la  Mickwitz. С вентральной ножной бороздкой не 
парой примакушечных мускулов. Силур. Европа, Сев. Америк  

D ig n o m ia  Hall. Обе створки со срединными септальными рг 
брами, из них дорзальное более сильное; к нему примыкают г 

боков два краевых, расходящихся ребра, соответствующих ямкам в б р ю ш н о м  
створке. Средний девон. Сев. Америка.

B a rro ise lla  Ilall et Clarke. Лингулиды с рудиментарным замковым сочле
нением. Силур и девон. Сев. Америка, ? Чехия.

T o m a sin a  Hall et Clarke. Лингулиды, у которых брюшная створка имеет 
на заднем крае выемку, а внутри два отчетливых отростка для сочленении. 
Верхний силур. Европа.
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Рис. 732. Lin
gula levls it Sow. 
Верхний силур. 
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I .m gu lipora  Girty. L in g u la  с точечным строением ракопипы. Д»чич1 пиок- 
•••III к-.чрбон. Сев. Америка.

Y liistram ia  Hoek, ? T u n a r ia  Hoek, ?P iza rro a  Hoek — верхний силур, К). 
Америка. _ _

Гrigon oglossa  Dunbar et Condra. Сходна c L in - 
11" In ,110 широко-треугольного очертания с резкими
..... центрическими линиями нарастания. Карбон.
* «'и. Америка.

>' < км. Lingulasmatidae Winchell et Schuchert, 1893
L in gu lacea , обладаю щ ие м уск ул ьн о й  п л а т ф о р 

м ой . Силур.
L im ju lasm a  Ulrich (IA n gu lelasm a  Miller). Боль

шие толстостворчятые лингулиды с выдающейся,
« lel KJl вогнутой платформой внутри створок. Ниж
ем II силур. Европа "(Англия?), Сев. Америка.

lA ngulops Hall. Маленькие лингулиды с узкой, 
не погнутой платформой. Силур. Сев. и Ю. Аме
рики.

с, 11д !Се м . T r i m e r c l l a c e a  Schuchert et l  а  
Vene, 1929

О круглы е и л и  удл ин ен н о  - овальные ра к о ви н ы ,
<>п и,ш гй част ью  O bo lu s-образны е с сильно р а зви 
тии м ускульн ой  плат ф орм ой  в задн ей  част и р а -  
тшины. Кембрий. Рис. 733. Lingula anatina В rug. 

Л — раковина с ножкой, нат. вел. 
В — внутреннее строение брюшной 
створки: а — аддукторы, с — ди- 
дукторы, р  —аджусторы. Современ

ная.
I. ( -км. Ncobolidae Walcott et Schuchert, 1908

о  bolus-образны е раковины  с п лат ф орм ой  в зад -  
iu п части ст ворки раковины  для  п р и к р е п л е н и я ,
«»'ptnimno, ц ен т р а л ьн о го , н а р уж н о го  и  срединного боковых м ускулов. Средний
М ' М о р И Й .

N m bolus Waagen (L a k h m in a  Oehlcrt, D a v id so n e lla  Waagen) — средний кем- 
iipnii Индии.

2. Се м . Elkaniidae Walcott et Schuchert, 1908
П роизводные от  O b o lid a e , с располож енной  в за д н ей  част и раковины  к р а е-  

tmii плат ф орм ой , к  кот орой  п р и к р еп л ен ы  вент ральн ы й  н а р уж н ы й  и  ср едн и й  
Оипииыс м ускулы . Нижний силур.

U lkan ia  Ford (B il l in g s ia  Ford) — нижний силур, Сев. Америка.
КM unobolina Salter— нижний силур, Англия.

3. Се м . Trimerellidae Davidson et King, 1874
Up у наше, т олст ые неравност ворчат ы е раковины  с вент ральн ой  а р е а , 

иш,гит очень вы даю щ ейся и  п оперечно-ш т рихованной . А д ж у с т о р  и  п ер едн и й

Гн. гм i r i m r r e l l a  lindstrocmi (Dali). Л —дорзальный вид. В —спинная створка изнутри. С — то 
• * *' 111‘ 111111 и м. I) — внутреннее ядро; Р1 — платформа, s — срединная септг, М — мускульные впеча

тлении. X V 2. Верхний силур. Готланд.
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а д д ук т о р  п ри к реп л я л и сь  к  м ассивной и л и  им ею щ ей у гл уб л ен и е  платформе. 
Силур.

D in o b o lu s  Hall (C o n ra d ia  Hall, O b o le llin a  Billings). Вентральная арен мс 
нее выдающаяся, чем у других членов семейства. Платформа маленькая, о 
крутыми коническими сводами. Силур. Европа (Прибалтика), Сев. Америка.

M on om erella  Billings. Сходна с T r im e re lla , с хорошо развитой платформ»»!! 
в обеих створках. Верхний силур. Европа, Сев. Америка.

* T rim e re lla  Billings (G o tla n d ia  Dali) (рис. 734). Платформа длинная, узка и, 
двусводчатая. Вентральная ложная ареа большая. Верхний силур. Европа 
(Готланд), Фарерские о-ва, Сев. Америка.

R h yn obo lu s  H a ll— верхний силур, Сев. Америка.

2. Отряд N e o t r e m a t a  Beecher, 1891
G a stro ca u lia  с голопериф ерическим  рост ом  в б р ю ш н о й , а  и н о гда  и  в спин unit 

ст ворках. В  п р и м и т и вн ы х надсем ейст вах н о ж к а  п р о х о ди т  меоюду ст воркам  и , 
ост авляя н ож н ую  бороздку н а  вент ральном  п ал и н т роп е; у  п рои зводн ы х п о д 
семейств от верст ие для н о ж к и  п ереходи т  в брю ш н ую  с т в о р к у , сопровоэю даясь  
восст ановлением  вент рального заднего  к р а я ; и н о гда  от верст ие от сут ст вует , 
б л а го да р я  ат роф ии  н о ж к и . Р акови н ы  роговы е , хи т и н овы е , хит иново-ф осф ори
стые (ст а ди я  D isc in isc a  и л и  D isc in a )  и л и  извест ковые (ст а д и я  C ra n ia ).

а. Н а д  с е м . S i p h o n o t r e t a c e a  Walcott et Schuchert, 1908
П ри м и т и вн ы е т олст ост ворчат ы е, извест ковист ые и л и  хит иновы е O bolus- 

образны е N e o tre m a ta  с от верст ием  дл я  н о ж к и  в брю ш ной  ст ворке , кот орое  
м ож ет  ост ават ься располоою енным н а  м а к уш к е , п озади  п р о т егу  л у м а , и  быт ь  
к р угл ы м  и л и  делат ься удл ин ен н ы м  п ут ем  р езэр б и р о ва н и я , б л а го д а р я  п родви 
ж ению  н ож к и  вперед через п р о т егул ум  и  м а к уш к у  раковины . Л и с т р и у м  не  
ра зви т . Д орзал ьн ы й  п р о т егул ум  расп олож ен  н а  к р а ю . Кембрий — силур.

1. Се м . Obotellidae Walcott et Schuchert, 1908
П ри м и т и вн ы е S ip h o n o tre ta c e a , у  кот оры х н о ж к а  вы ходит  и з небольш ого  

к р угл о го  от верст ия н а  м акуш ке брю ш ной  ст во р к и , позади  п р о т е гу  л ум а . Кем
брий.

O bolella  Billings. Маленькие овальные или круглые, толстые Obolws-овидныо 
раковины, имеющие сквозное отверстие для выхода ножки. Нижний кембрий. 
Сев. Европа (Швеция), Сев. Америка. Подрод G ly p tia s  Walcott отличается при
сутствием поперечных линий и очень короткой ложной ареа. Нижний кем
брий. Европа (Скандинавский полуостров, Англия).

B o tsfo rd ia  Matthew ( M obergia  Redlich). Раковины покрыты правильно или 
неправильно расположенными туберкулами. Средний кембрий. Сев. Америка.

S ch izoph o lis Waagen — средний кембрий, Индия. ?Q uebecia  Walcott — ниж
ний кембрий, Канада.

2. Се м . Siphonotretidae Kutorga, 1848
Толст ы е извест ково-роговые неравност ворчат ы е S ip h o n o tre ta cea  с поперечно- 

ш т ри хован н ой  лоэюной а р еа . М а к уш к а  и  п р о т егул ум  п рорезан ы  ф орам еппм . 
Боковые м ускульны е впечат ления от сут ст вую т . Кембрий — силур.

Y o rk ia  Walcott. Древнейший представитель семейства с концентрически 
штрихованной поверхностью. Нижний кембрий. Китай, Сев. Америка. D ear- 
b o m ia  Walcott — средний кембрий, Сев. Америка.

T rem atobo lu s  Matthew (P ro to s ip h o n  Matthew). С рудиментарным замковым 
сочленением и с пластинчатой поверхностью. Нижний и средний кембрий. 
Сев. Америка.

Schizam bon  Walcott ( Sch izam bon ia  Oehlert). Маленькие, покрытые пглмми 
S ip h o n o tre tid a e; большая часть трубочки для ножки открыта снаружи в ни и* 
щели. Верхний кембрий—нижний силур. Европа (Прибалтика), Сев. Америки.

* S ip h o n o tre ta  Verneuil (рис. 735). Сравнительно крупные, удлиненные рпкм- 
вины; трубочка для ножки длинная, хорошо развитая; наружное отпорами
4° 4



миленькое, круглое. Поверхность с пустотелыми иглами, редко «охраняю
щимися; строение раковины точечное. Нижний силур. Европа (Ленинград
ская обл., Урал), ?Азия, ?Сев. Америка.

K eyserlin g ia  Pander (рис. 736). Очень ма
ленькие, овальные или округленно-четырех
угольные раковины с почти плоской спинной

I'm1. 735. А, В. — Siphonotreta verrucosa Eichw. А — брюш
ка» створка. 5  — спинная створка. Х2. С — S. ungulculata 
I u liw. Внутренность примакушечной части брюшной 
и  норки, сильно увел. А — ложная ареа, р  — форамен, 
Pi отверстие трубки, охватывающей ножку, т — мус
кульные впечатления. Нижний силур. Р. Поповка, окр.

Слуцка.

Рис. 736. Keyserlingia buchi (Vern.). А— 
брюшная створка, В — тоже изнутри, 
С —спинная створка, D— то же из
нутри. X 5. Нижний силур. Окр. 

Ленинграда.

створкой. Мускульные впечатления ясные. Срединная септа в обеих створ
ках. Нижний силур. Европа (Ленинградская обл.).

Ь. Н а д о е м . A c r o t r e t a c e a  Schuchert, 1896
П рогрессивны е N co trem a ta  с роговой  и л и  извест ково-роговой р а к о в и н о й , 

бплее и л и  м енее округлого  очерт ания , от  высоко конических до п ри п л ю сн ут ы х, 
от верст и е для  н о ж к и  в виде прост ого к р у гл о го , более и л и  м енее ясного п рободе
ния м акуш ки  брю ш ной  ст ворки позади  п р о т егу  л ум а . Л и с т р и у м  не р а зви т . 
Чшжо п ри сут ст вует  л ож н ая  а р еа . Д о р за л ьн ы й  п р о т егул ум  л еж и т  н а  к р а ю . 
Кембрий — силур.

Сем. Acrotretidae Schuchert, 1893 
С п р и зн а к а м и  надсем ей ст ва . Кембрий — силур.
* A crothele  Linnarsson (рис. 737). Довольно крупные роговые раковины с 

и и. пси-кони ческой брюшной створкой. Поверхность с концентрическими стру£»

А Локопой вид! В — наружный вид брюшной створки: Л—
*••»*< или «рса, Pi —наружное отверстие для ножки, внутрен- Рис. 738. Acrotreta subconica Ku-

........ . для ножки, С7 — мускульные впечатления, — torga. А — брюшная створка, В—
" н и -читки сосудов. D — A. decipiens Walcott Спинная створка. спинная створка. X  3. Н ижний

Н ижний кембрий. Пенсильвания. силур. Слуцк.

ними, иногда радиальными ребрышками. Кембрий. Европа, Азия (СССР, 
КтмП), (V?ii. Америка. Подрод: R ed lich e lla  Walcott. Отличается от A cro th ele  
mi у тренними признаками: большой висцеральной ареа и очень сильными нао 
•• Vмирными впечатлениями. Средний кембрий. Европа (Швеция), Азия (Си- 
• u p I., Туркестан, Китай).
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D isc in o le p is  Waagen — средний кембрий, Азия (Индия).
Следующие формы имеют коническую брюшную створку, снабженную 

обычно ложной ареа.
* A cro tre ta  Kutorga (L in n a rsso n ia  Walcott) (рис. 738). Брюшная створки Ко 

лее или менее высоко-коническая с ложной ареа, разделенной посредине п|••« 
дольным желобком. Спинная створка плоская. Раковины маленькие. Кем 
брий — нижний силур. Европа (Ленинградская обл., Кавказ, Урал), Лини 
(Сибирь, Туркестан, Китай), Сев. Америка.

A cro th yra  Matthew. С высокой конической брюшной створкой. Очень блинки 
к A c ro tr e ta , но имеет иное строение висцеральной ареа. Нижний и средним 
кембрий. Европа (Англия), Сев. Америка.

C on otreta  Walcott — силур, Сев. Америка. L in n a rsso n e lla  Walcott — сред, 
ний кембрий, Сев. Америка. D isc in o p s is  Matthew. С ясными вентральными 
васкулярными синусами. Средний кембрий. Азия, Сев. Америка. Асгозаесиш  
Willard — нижний" силур.

с. Н а д с е м . D i s c i n a c e a  Waagen, 1885
Ф осф орист о-изеест ковист ыс р а к о ви н ы , у  кот оры х щ елеобразное отверстии  

для  н о ж к и  суж ено при сут ст ви ем  л и ст р и ум а . Б е з  гом еодельт и ди ум а и  лож ной  
а р е а . Д о р за л ьн ы й  п р о т езу  л ум  обычно суб ц ен т р а л ьн ы й . Нижний силур —  ныне,

1. Се м . Trematidae Schuchert. 1893
П ри м и т и вн ы е D isc in a c e a , у  кот оры х за д н и й  к р а й  брю ш н ой  ст ворки  со х р а 

н яет  т реугол ьн ы й  вы рез для  вы хода н о ж к и  в т ечение всей ою изни. Л и ст р и ум  
обычно им еет ся . Нижний силур — нижняя пермь.

T re m a tis  Sharpe (O rbicella  d'Orbigny). Брюшная створка неравномерно выпук 
лая. Щель широкая, простирающаяся от макушки до заднего края. Спишнш 
створка равномерно выпуклая, иногда с изогнутой макушкой: задний край 
утолщенный, с широкой выемкой для прохода ножки. Поверхность обоих 
створок покрыта мелкими ямками, расположенными в шахматном порядке 
или радиальными рядами. Силур. ?Европа, Сев. Америка.

Sch izocran ia  Hall et Whitfield. Плоская или вогнутая брюшная створка о 
глубоким и очень широким вырезом для ножки, идущим от макушки до зад
него края; вершина щели закрыта листриумом. Поверхность брюшной створки 
с концентрическими- линиями, а спинной — с радиальными струйками. Нижний 
силур — девон. Сев. Америка.

Sch izobolus Ulrich — девон, Сец. Америка.

2. Се м . Discinidae Gray, 1840
D isc in a cea  с от кры т ы м  вы резом  для  н о ж к и  в задн ем  к р а е  брю ш н ой  ст ворки п 

р а н н ем  возраст е , кот оры й закры вает ся в неанической  ст а д и и , ост авляя более или
м енее дли н н ую  узк ую  щ ель, част ью  за к р ы т ую  
л и ст р и ум о м . Нижний силур— ныне.

* O rbicu lo idea  d'Orbigny (рис. 739). Не- 
равностворчатые, округлого или субэл.тпн- 
тического очертания раковины с эксцен
тричными макушками. Брюшная створка 
приплюснутая, выпуклая или плоская. 
Спинная низко-коническая. Бороздка д.ш 
ножки начинается позади макушки и идет 
на протяжении части радиуса створки, пн 
разуя на дистальном конце короткую тр>о 
ку, открывающуюся изнутри около за i 
него края. Нижний силур, мел. Е в р о п а ,  
Азия (Колымский край), Сев. и Ю. Аморика.

L in g u lo d isc in a  Whitfield. Сходна с ( hhi 
c u lo id e a , но с эксцентрической макушкой 
Девон — пермь. Сев. Америка, Азия ( К о  
лымский край).

Рис. 739. А — Orbiculoidea circe Billings. 
Брюшная створка, нат. вел. Нижний си
лур. Belleville, Канада. В — Orb. nitida 
Phill. лг — спинная створка, у  — брюшная 
створка, и — макушка, о — отверстие для 

ножки.
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O ehlertella  Hall et Clarke. Вероятно, синоним L in g u lo d isc in a . Нижний кар- 
• hiii. Сев. Америка.

L in d stro em ella  Hall et Clarke. Близка к O rb icu lo id ea , но дистальные концы 
щели для ножки не соединяются вместе. Внутри спинной створки—срединная 
п-пта. Девон. Сев. Америка.

R oem erella  Hall et Clarke. Брюшная створка сильно вогнутая. Депо и — 
карбон. Сев. Америка.

S ch izo tre ta  Kutorga. С конической брюшной створ
кой и плоской спинной. Силур. Ленинградская 
"Ил., Азия (Гималаи), Сев. Америка.

M eso treta  Kutorga. Известна лишь брюшная 
тю рка, низко-коническая, с центральной макуш
кой, прободенной фораменом; поверхность с кон
центрическими линиями, несущими иглы. Нижний 
силур. При( аттика.

D isc in isc a  Dali (рис. 740). Неравностворчатые ра
ковины с конической спинной створкой и с при
плюснутой или вогнутой брюшной, напоминающие 
O rbiculoidea. Брюшная створка внутри с маленькой 
срединной септой, позади которой имеется вдавлен
ный диск, прорезанный продольной щелью, идущей до заднего края. Мел — 
ныне. Ископаемые представители в Европе, Сев. Америке.

P ela g o d iscu s  Dali. Маленькая, очень тонкостворчатая раковина округлого 
очертания, с плоской брюшной и низко-конической спинной створкой. Нео
ген (Европа) — ныне. Представитель абиссальных брахиопод.

d. Н а д с е м . C r a n l a c e a  Waagen, 1885
Извест ковые N e o tre m a ta  без н о ж к и  и  ан уса . Н о ж к а  ф ун к ц и о н и р о ва л а , ее- 

ронт но, т олько в неанической ст ади и . В  дальнейш ем  раковины  неподвиж но  
прираст али  брю ш ной  ст воркой  и ли  ост авались свободны ми. Нижний силур — 
ныне.

а в с

Рис. 740. Discinisca lamellcrsu 
(Brod.). А — брюшная створка 
изнут и. В — раковина сбоку. 
С — наружный вид брюшной 
створки. Современная. Перу.

1 . С е м . C ra n i id a e  Gray, 1840

С п р и зн а к а м и  надсем ейст ва. Нижний силур — ныне.
*C ra n ia  Retzius (O rb icu la  Cuv., C rio p u s  Gray). Неравностворчатая раковина 

с брюшной створкой, прикрепленной всей своей поверхностью; спинная 
« тнорка более или менее коническая. Поверхность гладкая или с радиальными 
ребрышками, струйками и иголочками. Раковина известковая, пронизанная 
каналами. Внутри каждой створки две пары больших мускульных впечатле- 
niiii, из которых одна впереди заднего края и другая почти у середины створки. 
Между ними в брюшной створке треугольный выступ (rostellum). Внутрен
ние края раковины широкие, гладкие или зернистые. Мантийные синусы паль
цеобразно рассечены. Нижний силур — ныне. Космополитный род, особенно 
рнвпитый в нижнем силуре и в мелу.

I'seudom etoptom a  Huene. Крупные, свободные, толстостворчатые раковины 
е высокой спинной створкой, без радиальной скульптуры. Нижний силур. 
Прибалтика. A n g a re lla  Assatkin. Отличается от P seu d o m eto p to m a  прираста
вшем раковины. Нижний силур. Сибирь.

i'hon iopora  Schauroth — пермь, Европа.
V holidops Hall (C ra n io p s  Hall). Довольно сильно выпуклые, слабо 

прикрепленные краниды. Нижний силур — карбон. Европа (Англия, Готланд), 
Сев. Америка.

L in g u la p h o lis  Schuchert. Подобные P h o lid o p s , но не прикреплявшиеся ра- 
|(пвш1ы с конечными макушками и с ложной ареа в обеих створках. Нижний 
мвиои, On. Америка.

I'sn idocran ia  М’Соу (P a la eo cra n ia  Quenstedt). Радиально-струйчатые, сво- 
г»'■■iBi.il* раковины, очень сходные с P h o lid o p s . Нижний силур. Европа (Англия, 
11рвбидтика).

OhiUicdru Koken. Без краевого лимба. Радиально украшенные, прирастаю
щий формы. Передние аддукторы больше задних. Силур — мел. Прибалтика. 
M"iipmi: I 'h ilh cd rc lla  Kozlowski. С гладкой поверхностью. Брюшная створка 
и***шт совершенно отсутствовать, Верхний силур. Польша.
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P e tro cra n ia  Raymond ( C ra n ie lla  Oehlert). Прирастающие гладкие pm<". 
вины. Соотношение между мускулами обратное тому, что у P h ilh ed n  1 
S-образные васкулярные впечатления. Силур — девон. Европа, Сев. Америки.

C ran iscu s  Dali (рис. 741). Прирастающие кранилы, лишенные лимба. Ди« и 
разделен двумя септами на три камеры. Юра — мел. Ерропа.

Рис. 741. Craniscus 
velatus (Quenst.). 
Брюшная створка из
нутри. Нат. вел. 
Верхняя юра. Долина 

Эрлингер.

Рис. 742. Anclstrocrania paris ie ns is (Defr.). A — спинная 
створка сбоку. В — то же изнутри. С — внутренний вид 

брюшной створки. Нат. вел. Верхний мел.

E leu th ero cra n ia  Ниепе. Свободные раковины, с обеими выпуклыми створ* 
ками без радиальной скульптуры. Нижний силур. Прибалтика.

A n d s tr o c r a n ia  Dali (рис. 742). Спинная створка с двумя мускульными фу;п. 
крами. Мел. Европа.

Рис. 743. Isocraniu ignabergensis (ftetzius). Верхний мел. Игнаберг, Шонен (Швеция). 
Д — приросший экземпляр сбоку и сверху, нат. вел. В и С— внутренность брюш
ной створки. D — то же спинной. Увел, г — rostellum, — отмыкающие, а * —замыка

ющие мускулы.

Iso cra n ia  Jaekel (рис. 743). Поверхность складчатая. Мел. Европа.
C ar d in o cra n ia  Waagen. Прирастающая раковина с прямым смычным краом 

отделенным по концам от боковых краев резкими вырезами. Пермь. Индия.

2. П о д к л а с с  Pygocaulia Thomson, 1927
Л о п а ст и  м а н т и и  вы ворачиваю т ся в т ечение эм бри он альн ого  развит ия  

сзади  н ап еред . Н о ж к а  развивает ся и з  хвостового сегм ент а и  п р и к р еп л ен а  м у  ап и 
лом и  к обеим  ст воркам . А н у с  от сут ст вует  у  соврем енны х п р едст а ви т ел ей , 
но у eosMODicno у присут ст вовал  у  н екот оры х ископаем ы х родов. Р а к о ви н а  известии 
валу преим ущ ест венно с при зм ат и ческ и м  ст роен и ем . С т ворки  обычно с зам  
ковым соединением .

1. Отряд  P alaeo trem ata  Thomson, 1927
П ри м и т и вн ы е P y g o c a u lia  без вполне разви т ого  зам кового сочленения и  Оели 

т и р и я . Р а к о ви н а  извест ковая в кут орги н овой  ст ади и .

а. Н а д о е м . P a t e r i n a c e a  Thomson, 1927
М а л ен ьк и е  раковины  с голопериф ерическим  рост ом  в брюъииои ет аоуы  

И м еет ся  гом еодельт идиум  и  пссвдоам лидиум . Р аковины  роговы е. II шипи и 
кембрий.
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С е м . Paterinldae Schuchert, 1893 
С  п р и зн а к а м и  н адсем ейсш ва. Нижний кембрий.
* P a te r in a  Beecher (рис. 744). Поверхность тонко концентрически штрихован

ная и с очень тонкими радиальными струйками. Нижний кембрий. Сен. Аме
рика, Европа.

Рис. 744. Paterina superba Walcott. А — С —брюшная 
створка снаружи. D — спинная створка снаружи. S — 
homoeodeltidium; р — проход для ножки. ХЯ. Сред

ний кембрий. Большой каньон Колорадо, Аризона.

Рис. 745. Rustella edsotii Walcott. 
Нижний кембрий. Л —брюшная 
створка с бороздкой от ножки (р). 

В — вид сзади.

Ь. Н а д с е м . R n s t e l l a c e a  Walcott, 1908

П ри м и т и вн ы е раковины  с м и кроп ери ф ери чески м  рост ом  в брю ш н ой  ст ворке . 
Р акови н а извест ковая. Нижний кембрий.

Се м . Rustellidae Walcott, 1908

Б е з  ясного гом еодельт и ди ум а и  п севдохи ли ди ум а. М уск ул ьн ы е впечат ления  
v  васкулярны е синусы  слабо зам ет ны . Нижний кембрий.

* R u s te l la  Walcott (рис. 745). Раковины чечевицеобразной формы с едва су
женным отверстием для ножки в обеих створках. По своей форме наиболее при
митивная из всех известных раковин брахиопод. Нижний кембрий. Сев. 
Америка.

? W a lc o ttin a  Cobbold. Без ложной ареа. Задний край брюшной створки с 
изгибом для ножки. Раковина известково-роговая. Нижний кембрий. Англия.

с. Н а д с е м . K n t o r g i n a c e a  Walcott et Schuchert, 1908
Т олст ы е , больш ей част ью  извест ковые раковины  с р уд и м ен т а р н ы м  сочлене- 

пием , с более и л и  ж н ее  р уд и м ен т а р н о й  л ож н ой  а р еа  и  гом еодельт  идиум ом . 
Б рю ш н ая ст ворка вы п ук л а я ; сп и н н ая  — более плоская . Кембрий.

1. Сем. Schuchertinidae Walcott, 1908
П ри м и т и вн ы е округлы е K u to rg in a c e a  с небольш ой л ож н ой  а р еа . В н еш н е  

сходны с O bolus; с от кры т ы м  т реугольн ы м  д ел ьт и р и ум о м , но без гом еодель- 
т к()иум а. Средний кембрий.

SSchuchcrtina Walcott — средний кембрий, Сев. Америка.

Рис. 746. Kutorgina cingulata Billlnps. Почти полный экземпляр. А — боковой вид. В — 
брюшная створка. С — вид с дорзальной стороны. X fi/«. D --спинная створка изнутри, 
почти нат. вел. я — рудиментарная ложная ареа; р  — отверстие для ножки; vs — отпе- 
чигки сосудов; s — срединная септа; h — впечатление среднего мускула; У— переднего.

Нижний кембрий. Свантоп (Вермонт).
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2. С е м . Kutorginfdae Schuchert, 1893

П рогрессивны е поперечные K u to rg in a c e a  с р уд и м ен т а р н о й  лоэ/сной а р е а , «• 
больш им  т реугольн ы м  от верст ием , р уди м ен т а р н ы м  зам ковы м  сочленены гм 
ст ворок и  неполно развит ы м  гом еодельт идиум ом . Нижний кембрий.

K u to rg in a  Billings (рис. 746) — нижний кембрий, Европа (Сардинии), 
Сев. Америка.

2. Отряд  P ro trem a ta  Beecher, 1891

П рогрессивны е P y g o c a u lia  с зам ковы м  сочленением , с дел ьт и ри ум ом  и  нота  
т и р и ум о м  в более древних сем ейст вах; последний исчезает  в более п о здн и х  ест 
вях. Д ел ь т и р и ум  зак ры т  дел ьт и ди ум ом . Б р а х и а л ьн ы е п о дд ер ж к и  от сут ст вую т  
и ли  р уди м ен т а р н ы . Вещ ест во раковины  извест ковист ое, волокнист ое или п ри з  
м ат ическое.

а. Н а д с е м . O r t h a c e a  Walcott et Schuchert, 1908

Р аковины  обычно м ногоребри ст ы е , редко гр уб о р еб р и ст ы е и  егце р еж е гл а д 
кие или почт и гладкие. Обе а р еа  обычно развит ы ; спорадически при сут ст вую т  
дел ьт и ди ум  и х и л и ди ум . Зам очны й от рост ок п р о ст о й , от сут ст вую щ ей  у 
при м и т и вн ы х родов. С п он ди ли ум  ра зви т  в р ед к и х  случаях; псевдоспондилиум  
довольно обычен. С т роение раковины  сплош ное, не п орист ое. Кембрий — пермь.

1. С е м . N is u s i id a e  Schuchert e t  Cooper, 1931

Н аиболее при м и т и вн ы е P ro tr e m a ta  с хорош о разви т ы м  дел ьт и ди ум ом  и 
с ф орам еном . З уб н ы е п ласт ины  от сут ст вую т . В  спинной  ст ворке имеет ся

х и л и д и у м . Б рахиоф оры  
р у д и м ен т а р н ы . Зам очны  а 
от рост ок от сут ст вует  
и л и  р уд и м ен т а р ен . Р а к о 
ви н а т он кая . Нижний п 
средний кембрий.

* N is u s ia  Walcott (рис. 
747). Субквадратного или 
полуовального очертания, 
с длинным прямым смыч
ным краем. Вентральная 
ареа высокая, с хорошо 
развитым выпуклым дель
тидиумом, прободенным у 
макушки. Поверхность 
тонкоребристая с выдаю

щимися иглами. Замочный отросток отсутствует. Нижний и средний кембрий, 
Европа, Азия (Сибирь) и Сев. Америка.

J a m c se lla  Walcott. Близка к N is u s ia , но ребра лишены игол. Замочный 
отросток рудиментарен. Средний кембрий. Европа (Чехия), Сев. Америка.

Рис. 747. Nisusia гага Walcott. Средний кембрий. Spenceculch, 
Айдаго. А — брюшная створка снаружи. X 4. В — ядро спинной 

створки. X 3.

2. Сем. Protorthidae Schuchert et Cooper, 1931

Д ел ь т и д и ум  и  х и л и д и ум  от сут ст вую т . И м еет ся свободны й спондилиум . 
Зам очны й от рост ок от сут ст вует . Средний кембрий.

P ro to r th is  Hall et Clarke. Маленькие тонкостенные раковины поперечного, 
субквадратного или полукруглого очертания с прямым смычным краем. Длин 
ная вентральная ареа с широким дельтириумом. Поверхность гонкоребрист и 
Спондилиум свободный. Средний кембрий. Сев. Америка.

L o p eria  Walcott. Сходна с P ro to r th is , но боковой профиль выпукло-поги у 
тый, S trophom ena - образный. Средний кембрий. Канада.
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Р аковины  т оп к о р ебр и ст ы е , обычно с дел ьт и ди ум ом  и  х и л и ди ум о м . Спои би
ли ум  от сут ст вует ; у  н екот оры х ф орм  п севдосп он ди ли ум ; зам очны й t/m- 
)юппок им еет  вид прост ой  верт и кальн ой  п ласт гт ки  и ли  о т сут ст вует . П ро,т о  
фары в виде кор о т к и х  косы х п ласт и нок . Средний и верхний кембрий.

*B il lin g se lla  Hall et Clarke (рис. 748). O rth is  - образная субквадратпал 
h i m  иолуэллиптическая двояковыпуклая раковина с хорошо развитой вентраль
ном ареа, с широким выпуклым дельтидиумом; иногда небольшой форнмен у 
макушки. Зубные пластины сильно развитые, расходящиеся. Средний кембрий— 
и мнений силур. Европа, Азия (Китай), Сев. Америка.

3. С е м . Billingsellidae Schuchert, 1893

Рис. 748. Billingsella coloradoensis (Shumard). Различные экземпляры из Техаса, Айдаго и Минне
соты. 1 — брюшная створка; 2 — внутреннее ее строение; 3 — внутреннее строение спинной створки; 
4 — брюшная створка сзади; А — ареа; D — дельтидиум; Z  — зубы и зубные ямки; J  — замочный 
офосток; С — рудиментарные crura; vs  — отпечатки сосудов; F — форамен в дельтидиуме. Увел.

Верхний кембрий. Сев. Америка.

4. С е м . Eorthidae Schuchert et Cooper, 1931
Б е з  дел ьт и ди ум а  и  х и л и д и ум а . Зам очны й от рост ок п р и сут ст вует  или  

от сут ст вует . Нижний кембрий — нижний силур.
W im a n e lla  Walcott. Поверхность с тонкими концентрическими линиями 

ппрастания и неясными ребрышками. Нижний и средний кембрий. Сев. 
Америка.

E o o rth is  Walcott. Много- и тонкоребристая раковина с сильными, удален
ными друг от друга зубными пластинами. Замочный отросток рудимента
рен. По внешнему виду напоминает P le c to r th is . Верхний кембрий — нижний 
< ii.ivp. Европа, Азия.

O tu sia  Walcott — средний и верхний кембрий, Сев. Америка.
B oh em iclla  Schuchert et Cooper. Сходна c B il l in g s e l la , но раковина попереч

или, с плоской или вогнутой спинной створкой. Брахиофоры длинные и тонкие. 
Средний кембрий. Чехия.

O ligom ys  Schuchert et Cooper. Поперечная, овальная или полукруглая 
рмковина с прямым смычным краем. Раковина двояковыпуклая или плоско-
т.шуклая. Поверхность покрыта многочисленными ребрышками, иногда пуч- 
киобразными и тонкими радиальными струйками. Зубные пластины почти пе
ан метные. Средний кембрий. Европа.

5. Се м . Finkelnburgiidae Schuchert et Cooper, 1931
Ребрист ы е двояковы пуклы е раковины  с псевдодельт идиум ом . C a rd in a lia  к а к  

у l }lcc to rth is . Верхний кембрий — нижний силур.
O rusia  Walcott — верхний кембрий — нижний силур. Европа, Сев. Аме

рики.
В inkelriburgia  Walcott. Двояковыпуклая тонкоребристая раковина. Спои- 

шлиум и cardinalia как у P le c to r th is . Верхний кембрий — нижний силур. 
Сгп. Америка.

G. С е м . Plcctorthidae Schuchert et Cooper, 1930
Д вояковы пуклы е и л и  вы пукло-вогнут ы е O rthacea с разн ообразны м  ст рое- 

п ц 1м вент рального м ускульн ого  поля . Д ел ь т и р и ум  и  н от от и ри ум  от кры т ы е.
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Рис. 749. Hebertella occidental is 
sinuata (Hall). Спинная створка 
изнутри; p s  — замочный отросток; 
2g — замочные ямки; а 1 — перед
ние аддукторы; а2 — задние ад
дукторы. Уменьшено. Нижний 

силур. Цинциннати, Огайо.

В  спинной  ст ворке бра х и о ф о р и  п оддерж иваю т ся п ласт и н кам и , сходящ им ися ни 
дне ст ворки у  основания зам очного от рост ка. П оследний  прост ой  с зубчат ы м  и 
следам и п р и к р еп л ен и я  м уск ул о в . Силур.

Следующие представители имеют грубо-или тонкоребристую поверхность 
и ареа различной величины.

P le c to r th is  Hall et Clarke. Двояковыпуклая, поперечная, полуэллиптичесюш 
раковина. Вентральная ареа низкая. Поверхность от тонкоструйчатой до 
лмногоребристой. Нижний силур. Европа, Сев. Америка.

H eb erte lla  Hall et Clarke (рис. 749). Раковина выпукло-вогнутая или двояко
выпуклая с более выпуклой спинной створкой. 
Поверхность тонкоструйчатая до многоребрн- 
стой, с тонкими концентрическими знаками нара
стания. Имеются рассеянные наружные поры 
(exopunctae); замочный отросток в виде толстого 
ребра. Нижний силур. Сев. Америка.

M im e lla  Cooper —  нижний силур, Сев. Аме
рика.

S ch izoph orella  Reed. Двояковыпуклая рако
вина с более вздутой спинной створкой. Ното- 
тириум закрыт замочным отростком. Поверх
ность многоребристая. Зубные^ пластины раз
виты. Внутреннее строение спинной створки как 
у H eb erte lla . Нижний силур. Европа.

D o lero id es  Cooper — нижний силур, Сев. Аме
рика.

C yclocoelia  Foerste. Ринхойеллевидная рако
вина с очень коротким замочным краем. Поверх
ность тонкоструйчатая до многоребристой. Cardi- 
nalia сходны с таковыми у P le c to r th is . Нижний 
силур. Сев. Америка.

Следующие два рода являются двояковыпуклыми, груборебристыми, с 
широкими, одинаково развитыми ареа, выдающимся срединным дорзальным 
выступом и вентральным синусом; они имеют спириферообразный вид.

* P la ty s tr o p h ia  King (рис. 750). Спириферообразная раковина с длинным 
смычным краем, с сильно выпуклыми створками. Покрыта грубыми ребрами 
(складками) и тонкой грануляцией. Зубные пластины сильно развиты, но у 
старых индивидуумов делаются незаметными благодаря отложению рако
винного вещества. Замочный отросток в виде низкой перегородки. Силур. 
Европа, Азия (Гималаи), Сев.
Америка. fa п

M cew a n e lla  Foerste. Как —• °
P la ty s tr o p h ia , но поверхность 
покрыта струйками, которые 
могут совершенно заменять 
ребра. Нижний силур. Сев.
Америка.

O rth ostroph ia  Hall. Не
равностворчатая двояковы
пуклая или выпукло-вогну
тая раковина с маленьким, 
глубоко погруженным в тело 
створки вентральным мус
кульным полем и приподня
тым дорзальным; с резкими паллиальными синусами и овариальными впе
чатлениями. Силур. Сев. Америка.

Следующие роды имеют субпирамидальный габитус, несут спондилнум в 
круралиум и внутренние приямочные ребра.

S k e n id iu m  Hall. Маленькие полукруглые или полуэллиптические рп- 
ковины, двояковыпуклые или плоско-выпуклые. Нижний девон. ?Урп.1, 
Сев. Америка,

S k en id io id es  Schuchert et Cooper. Внешне сходны с S k e n id iu m , но с хоршни 
развитой дорзальной ареа и без заметной замочной пластины. Силур. Кнршм, 
Сёв. Америка.
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Рис. 750. Platystrophia lynx (Eichw.). Нат. вел.
силур. Цинциннати, Огайо.
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7. С е м . Ortbfdae W oodw ard , 1852

Р аковины  с а р еа  в обеих ст во р к а х , с от кры т ы м  д ел ьт и р и ум о м ; хилидиу.г: 
имеется редко; вент ральное м ускульн ое поле овальное и л и  сердцевидное; овариаль
ные впечат ления почковидны . Зам очны й от рост ок в виде п р ост ого  верт и каль
ного р е б р а . Верхний кембрий — верхний силур.

Следующие ортиды имеют короткую, сильно изогнутую вентральную ареа 
м сильно изогнутую макушку.

*O rth is Dalman s. str. (O rtham bon ites Pander) (рис. 751). Плоско-выпуклые 
до двояковыпуклых, изредка вогнуто-выпуклые раковины. Поверхность с 
простыми округленными сильными ребрами; ребра и промежутки покрыты 
тонкими радиальными струйками и линиями нарастания. Зубы и зубные 
пластины сильные. Вентральное мускульное поле 
короткое. Нижний и верхний* силур. Европа 
(СССР), Сев. Америка.

C yrto n o te lla  Schuchert et Cooper. Отличается 
от Or th is многоребристой поверхностью и во
гнуто-выпуклой раковиной. Нижний силур. При
балтика.

N ic o le lla  Reed. Отличается от O rth is угло- 
патым профилем ребер и длинным смычным 
краем. Нижний силур. Европа (Прибалтика),
Ов. Америка..

G lossorth is Opik. Отличается от других ортид 
присутствием языкообразного отростка на вен
тральном мускульном поле. Зубные пластины 
сильно развиты, образуя спондилиум. Двояковыпуклые раковины с прямым 
смычным краем. Поверхность с крышеобразными ребрами. Нижний силур. 
Прибалтика (СССР).

?A rchaeorth is Schuchert et Cooper. D a lm a n e lla  -видная раковина с широкой 
брюшной ареа. Замочный отросток отсутствует. Нижний силур. Европа, Сев.. 
Америка1. *

P a n d e r in a  Schuchert et Cooper Полуэллиптические раковины с длинным 
прямым смычным краем и очень узкой вентральной ареа. Поверхность, 
миогоребристая, чешуйчатая в передней своей части. Занимает промежуточное- 
положение между O rth is и P ro d u c to r th is . Нижний силур. Прибалтика (СССР)..

P ro d u c to r th is  Kozlowski (рис. 752). Продуктусовидные раковины с длин
ным прямым смычным -краем, плоско- или вогнуто-выпуклые. Поверхность

с толстыми угловатыми ребрами. Ареа отсутствуют. 
Замочный отросток короткий, простой, выдаю
щийся. Нижний силур. Прибалтика (СССР).

A n g u s tic a rd in ia  Schuchert et Cooper. Ринхонелле- 
видные ортиды с слабо развитыми ареа. Замочный, 
край очень короткий. Поверхность ребристая. Зуб
ные пластинки сильные. Нижний силур. Прибал
тика (СССР).

T a ff ia  Ulrich — нижний силур, Сев. Америка. 
E ostroph om en a  Wale. Маленькие R a fin e sq u in a  

видные раковины с замочным отростком, выпол
няющим нототириум. Зубы слабо развитые. Ниж
ний силур. Сев. Америка.

(’.юдующие формы характеризуются длинной и широкой вентральной: 
и|мп, почковидной формой овариальных впечатлений, разделенных субпарал- 
лг.'и.иыми паллиальными синусами.

Ilesperorth is Schuchert et Cooper (рис. 753). Плоско-или слабо вогнуто-вы- 
пуг ii.ir многоребристые раковины; промежутки между ребрами покрыты» 
i"iih(>ii струйчатостью. Поверхность иногда с резкими ямками. Силур. Ев- 
1'пцц (Прибалтика), Сев. Америка.

л В

1'и<. 7Г)'2. Productorthis obtusa 
ll'iiiuli r). А—брюшная створка. 
Н спинная створка. Нат. вел. 
Ilii/Miiiii силур. Р. Пулковка, 

окр. Ленинграда.

Рис. 751. Orthis calligramma Da\m.. 
Вид дорзальный и сбоку. Нат. вел.. 
Нижний силур. Р. Пулковка, окр.. 

Ленинграда.

• ( i  роение раковины точно не выяснено. Может быть, этот род принадлежит к Daimanei-
i H i n t .
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Sch izoram m a  Foerste. Отличается от H csp ero rth is  тем, что повсрхппп i, 
покрыта ребрышками, которые у некоторых видов группируются и пучки 
Спинная створка с синусом. Верхний силур. Европа, Сев. Америка.

D o lero rth is  Schuchert et Cooper. Раковины выпукло-вогнутые до першим* 
«створчатых двояковыпуклых (спинная створка более выпуклая). Внутреннем 
■строение спинной створки как у D in o r th is , но замочный отросток в ни

простого ребра. Верхний силур. Енри 
па, Сев. Америка.

Следующие формы лишены дели* 
ти диума и хил и диума и покрыты 
грубой скульптурой.

G ly p to r th is  Foerste. Отличается от 
H eb erte lla  присутствием дорзального 
синуса, черепитчатой поверхностью 
и строением мускульных впечатлении 
и паллиальных синусов. НижниИ 
силур. Европа, Сев. Америка.

E r id o r th is  Foerste —  силур, Сен. 
Америка.

P ty c h o p le u re lla  Schuchert et Coo
per. Субпирамидальная брюшная 
створка с длинной ареа. Спинная 
створка сильно выпуклая, с глубоким 
синусом, ограниченным двумя ребра
м и / приподнятыми над остальными. 
Поверхность груборебристая. Силур. 
Европа, Сев. Америка.

8. Сем. Dinorthfdae Schuchert et Cooper, 1931
Б ольш ей  част ью  вы пукло-вогнут ы е O rthacea с субквадрат н ы м  вент раль

н ы м  м ускульн ы м  п о л ем , с уст ройст вом  б р а х и о ф о р , к а к  у  O r th is , и  с простиль 
замочным от рост ком  с зубчат ы м  м ускульн ы м  впечат лением . Нижний силур.

* D in o rth is  Hall et Clarke. Выпукло-вогнутые подобные O rth is  раковины с 
субквадратным, спереди двухлопастным вентральным мускульным полем. 
Можно различать следующие подроды: D in o r th is  s. str. Раковина ребристая. 
Нижний силур. Европа, Азия, Сев. Америка. P la e s io m y s  Hall et Clarke 
(рис. 722). Поверхность многоребристая. Нижний силур. R etro rs iro s tra  Schuchert 
et Cooper. Брюшная створка сильно вогнута, с наклоненной вентрально ареа 
(procline). Нижний силур. P io n o r th is  Schuchert et Cooper. С двояковыпуклой 
раковиной. Нижний силур. M a rio n e lla  Schuchert et Cooper с более тонкой 
радиальной скульптурой и часто узким вентральным выступом. Нижний 
силур.

V alcourea  Raymond. Близка к P la e s io m y s . Нижний силур. Сев. Америка, 
Европа.

M u ltic o s te lla  Schuchert et Cooper. Отличается от D in o r th is  равной выпу
клостью створок и одинаковым развитием обеих ареа. Нижний силур. Сен. 
Америка.

A u s tin e lla  Foerste. Раковина с неравно выпуклыми створками. Внутреннее 
строение сходно с D in o r th is . Нижний силур. Сев. Америка.

P la n id o rsa  Schuchert et Cooper. Плоско-или слабо вогнуто-выпуклые раки- 
вины с длинным смычным краем. Спинная створка с широким синусом. Даль- 
тириум открытый. Поверхность многоребристая. Нижний силур. Сев. Америка.

9. Сем. Porambonitidae Davidson, 1853
П роизводны е от  о р т и д , уклоняю щ иеся от т и п а  O rthacea , с двояковыпуклым  

или  чечевицеобразны м проф илем , к орот ки м  смычным к р а ем , с а р еа  в обеих створ  
к а х , от кры т ы м  дельт ирием  и  х а р а к т ер н о й  ск ул ьп т ур о й  и з п ри п л ю сн у тыл 
ребры ш ек и  р я д а  ям ок в п р о м еж ут к а х . И м ею т ся сильные суб п араллелт т с  
зуб н ы е  пласт ины . К р ур а л ьп ы е п ласт ины  субп араллельн ы  или  расходящ иеся  
С т роение раковины  сплош ное, волокнист ое. Нижний силур.
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Рис. 753. А — В — Hesperorthis tricenaria (Conrad). 
Нижний силур. Сент-Поль, Миннесота. А — дор
зальный вид. В — внутреннее строение спинной 
створки. С — D — N. davidsoni (Veгп.). Верхний 
силур. Готланд. С—внутренность брюшной створ
ки. О — боковой вид. A v — вентральная ареа; dt — 
дельтириум; р г — замочный отросток; г  — зубы.



' Г>чumlxmitcs Pander (рис. 754). Раковины г вздутыми створками, с коротким 
•• cm мм краем. Обе преа низкие. Открытый проход для ножки в обеих створках. 

11 |. мми | к с точечными ямками. Спондилиум иногда слитый с самой створкой.
и • ни..... и гтморке круралиум. Нижний силур. Прибалтика (СССР). Подрод:
/ и I hum ility King. Раковины треугольные или субпентагональные.

Hall et Clarke. Отличается от P o ra m b o n ites  более длинным
• и........ краем, более ясно развитыми ареа и присутствием простого замочного
» ........ . Пилений силур. Окрестности Ленинграда.

Гиг. 754. Porambonites aequirostris (Schloth.). Нижний силур. Вагинатовый известняк. 
( ж и. Ленинграда. А, В, С — передний, боковой и задний вид. Нат. вел. D — внутрен
ний мил брюшной створки. Е — часть поверхности. Увел. F — вид спинной створки

изнутри.

10. Сем. Lycopborifdae Schuchert et Cooper, 1931
У и л  ш лющиеся от  ш и п а O rth acea , происш едш ие от O rth id a e , с двояковы пу- 

мн раки т ной , с сильны м и зубн ы м и  п л а ст и н а м и ; зам очны й от рост ок п р о ст о й , 
hi h im связанный с брахи оф орн ы м и  п ласт и нам и . Нижний силур.

I.ycuphuria Lahusen. Шаровидные или удлиненно-овальные раковины с 
а Г а ммм смычным краем. Спинная створка выпуклее брюшной. Вентральная 
•1|щ  кироткая. Поверхность ребристая. Раковина волокнистая. З у б н ы е  пла-
• HIIII.I сильно развиты; у старых индивидуумов примакушечная полость часто 
••Minoinciia раковистым веществом. Замочный отросток зубообразный, вдаю- 
м I м (I с и к брюшную створку. Нижний силур. Европа (Прибалтика — СССР).

1). Н а д с е м . D a l m a n e l l a c c a  Schuchert et Cooper, 1931

( hlhuccu - образны е ра к о ви н ы , вероят но производны е от  O rth id a e , с п о р и -
• ж м и  т  ут рен н и м  слоем раковины  и  с п р и м и т и вн о  двураздельн ы м  зам очны м  
umptnmmtM. Нижний силур — пермь. 1

1. Сем. Dalmanellidae Schuchert, 1929

Itu lm an cllacea  с . дву лопаст ны м  н а  своем п ередн ем  кк р а е  вент ральны м  м ус-  
пнт пым полем; впечат ления ди дукт оров не охват ы ваю т  аддукт оров. Б р а х и о -  
фчри прш т ы е, лезвееобразны е и  без п риям очны х р е б е р . Нижний силур — верх
ним Д.СНОП.

♦ h n lm a n e lla  Hall et Clarke (O n n ie lla  Bancroft). Округленные или суб- 
i iin ipimn.ie раковины с прямым смычным краем. Спинная створка плоская 
и hi слабо выпуклая. Имеется ясный дорзальный синус и вентральный выступ.
11*•м«*|»хп«>с.ть с пучкообразным расположением ребрышек и выдающимися ли
ни и мм и промежутках. Силур. Европа, Сев. Америка.

( ' im n if t r d la  Schuchert et Cooper. Выпукло-вогнутая раковина с вентраль
ном мускульным полем, как у D a lm a n e lla . Брахиофорные пластинки сильно 
|мн чО шщинся. Верхний девон. Европа, Сев. Америка.

I n lacclla  Schuchert et Cooper. Внешне сходна с R h ip id o m e lla , но с хорошо 
гм|иоьс|1пым выступом на брюшной и синусом на спинной створках. Девон.
11 I'Miuimi.

I'm schizophoria  Maillieux. Отличается от S ch izcp h o ria  сердцевидной' фор- 
мо|| in'тральной мускульной ареа. Раковины большие, толстые. Нижний 
mi ' in in. Кирова.

I,чт ит  Schuchert et Cooper—верхний силур—средний девон, Европа, Сев. 
Америки.
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H etero rth in a  Bancroft. Внешне сходна c H e tero rth is , но со слабо выпукло!) 
спинной створкой, несущей неглубокий синус. Cardinalia как у D a lm a n e lla  
Нижний силур. Европа, Сев. Америка.

2. С е м . Wattsellidae Schuchert et Cooper, 1931
О круглы е и л и  щ ит ообразны е D a lm a n e lla c e a  с сердцевидны м  вент ральны м  

м ускульн ы м  полем  и  п риям очны м и р еб р а м и . Нижний силур — нижнмП 
девон.

W a tts e l la  Bancroft. Двояковыпуклые (брюшная створка более вздутая) 
округленные раковины, отличающиеся от D a lm a n e lla  сердцевидным мускуль
ным полем, субпараллельными брахиофорными поддержками, сходящимися 

лорзально, и присутствием приямочных ребер. Силур. 
Европа, Сев. Америка.

R essere lla  Bancroft. Очень сходна с D a lm a n e lla  
отличаясь присутствием приямочных ребер. Нижний 
силур. Европа.

H a rd e r le y e lla  Bancroft — нижний силур, Европа. 
M en d a ce lla  Cooper. Внешне сходна с R h ip id o m e lla , 

но с более длинной брюшной створкой. Внутреннее 
Рис. 755. Parmorthis eie- строение сходно с D a lm a n e lla . Силур. Европа, Сем. 
gantula (Dalm.). Верхний Америка.
силур. Готланд, нат. вел. Id io r th ic  Me Learn —  верхний силур, ?Европа,

Сев. Америка.
P a rm o rth is  Schuchert et Cooper (рис. 755). Плоско-выпуклые раковины о 

вздутой брюпшой створкой. Верхний силур. Европа, Азия, Сев. Америка.
F a sc ico s te lla  Schuchert et Cooper. С резко пучкообразно расположенными 

ребрами. Внутреннее строение как у P a rm o r th is . Верхний силур — нижний 
девон. Европа.

3. Се м . Paurortbidao Opik, 1933
П ри м и т и вн ы е D a lm a n e lla c e a  с прост ы м  зам очны м  

от рост ком  и л и  без н его . Нижний силур.
P a u ro r th is  Schuchert et Cooper (рис. 756). Маленькие 

D a lm a n e lla  - видные двояковыпуклые раковины с пря
мым смычным краем, который короче наибольшей 
ширины. Поверхность с пучкообразными ребрами.
Внутреннее строение близко к O rth is . Нижний силур. Европа (Прибил 
тика).

Рис. 756. Paurorthis parvn 
(Pander). Спинная ствопнп 
и брюшная створка. Hin. 
вел. Нижнт:й силур. Реки 

Волхов.

4. Сем . A p a to r th id a e  Opik, 1933
С п ец и али зи рован ны е D a lm a n e lla c e a  с к о р о т к и м  смычным к р а е м , с R h yrtc lu f  

n e l l a - о б р а зн ы м  внеш ним  видом  и  вн ут р ен н и м  ст роен и ем . Нижний силур. 
A p a to r th is  Opik — нижний силур Прибалтики.

5. С е м . Bilobitidae Schuchert et Cooper, 1932

Рис. 757. Bilobites biloba (L.). A — 
дорзальный вил. X 2. В — внутрен
нее строение спинной створки. 
Увел. Верхний силур. Готланд.
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С пециализированны е D a lm a n e lla c e a  с корот  
к  и м  смычным к р а ем , с вы емчат ым персонам  
к р а ем  и  с гл уб о к и м  синусом  в обеих створка,!' 
Нижний силур — средний девон.

B ilo b ite s  Linnaeus (D ico e lo s ia  King) (рис. 757) 
Маленькие двулопастные раковины; внутрстм1»' 
строение (вентральное мускульное поло, апмпч 
ный отросток) типа D a lm a n e lla . Нижний »н 
лур — средний девон. Европа, Азия (Гималаи), 
Сев. Америка.



С пециализированны е D a lm a n e lla c e a , у  кот оры х б р а х и о ф о р ы  о б р а зую т  
и р ур а л и ум , с двулопаст ны м  зам очны м  от рост ком . Средний девон.

M ystroj)hora  Kayser. Плоско-выпуклая раковина с глубоким синусом на 
• ■иииной створке и низким выступом на брюшной. Поверхность тонко- и много- 
риорпстая. Внутреннее строение как у S k e n id iu m . Средний'девон. Европа.

K u ysere lla  Hall et Clarke. S trep to rh yn ch u s-образная раковина с замочным 
I»11км’тком типа D a lm a n e lla  и с точечным строением раковины. Средний девон. 
Кирина (Германия). *

7. Се м . Rbipidomellidae Schuchert, 1913
о к р угл ы е  и л и  субт реугол ьн ы е раковины  с ш и р о к и м и  веерообразн ы м и  впечат - 

.1 пт  ими ди д ук т о р о в , соверш енно охват ы ваю щ им и сп ереди  эллипт ическое поле  
шю-укторов. Б р а х и о ф о р ы  к о р о т к и е , без п ри ям очн ы х р е б е р . Верхний силур — 
пермь.

*R h ip id o m e lla  Oehlert (R h ip id o m y s  Oehlert). Двояковыпуклые раковины 
г коротким смычным краем. Повер:хность с трубчатыми многочисленными 
струйками. Верхний силур — пермь. Космополитный род. Подрод: P e rd ir  
tvnn d in ia  Schuchert et Cooper. Смычный край очень короткий; вентральная 
прел редуцирована. Верхний карбон. Сев. Америка.

D la tyo rth is  Schuchert et Cooper. D a lm a n e lla -образные раковины с пло
ской спинной створкой; вентральное мускульное поле, как у R h ip id o m e lla .  
Илмочный отросток сильно развит. Верхний силур — средний девон. Европа 
(Леппнградская обл.), Сев. Америка.

T h iem ella  W illiams — верхний девон, Сев. Америка.

6. С е м . Mystrophoridae Schuchert et Cooper, 1931

8. Се м . Heterorthidae Schuchert et Cooper, 1931
Ш ирокие, плоско- и л и  вогнут о-вы пуклы е D a lm a n e lla c e a  с веерообразн ы м и  

щпечатлениями д и д ук т о р о в , не охват ы ваю щ им и а ддук т оров . Б р а х и о ф о р ы  к а к  
у D a lm a n e lla ; зам очны й от рост ок у зк и й . Нижний силур.

lle te ro r th is  Hall et Clarke. Раковины поперечного или субквадратного 
очертания, плоско-выпуклые или вогнуто-выпуклые. Поверхность многоребри-
с.11ш,с многочисленными трубчатыми ребрышками. Замочный отросток боль
ший. Нижний силур. Европа, Сев. Америка.

lla rk n e sse lla  Reed. Двояковыпуклые раковины, с более выпуклой спинной 
•утиркой, с глубоким дорзальным синусом и вентральным выступом. Поверхность 
Топкоребристая, иногда с пучкообпазным расположением ребрышек. Нижний 
гилyj). Европа. Подрод: R eu sch ella  Bancroft. Отличается от M a rk n esse lla  
Полно грубой скульптурой и деталями строения cardinalia. Нижний силур. 
Англия.

Sm eathenella  Bancroft. Подобна H a rk n e sse lla , но с двояковыпуклым или 
им и у кло-во гнутым профилем и неодинаковыми ребрыхйками. Нижний силур. 
Англия.

9. С е м . Schizophorildae Schuchert, 1929
Д вояковы пуклы е раковины  у  более древн и х  членов семейст ва и  в м олоды х  

ст адиях р о ст а , но с более вы пуклой  сп инной  ст воркой  у  взрослы х ф орм . П о вер х 
ность ук р а ш ен а  р еб р ы ш к а м и , част о т р уб ч а т ы м и , у  некот оры х п редст ави т е
лей складкам и . Р а к о ви н а  волокнист ая , т очечная. Нижний силур — пермь.

V ionodem a  Foerste. Полуовальные или полушаровидные раковины с выпук
лыми краями и с длинной вентральной ареа. Поверхность с многочисленными 
|шшальными ребрышками. Нижний силур. Европа (Чехия), Сев. Америка.

+ Sch izophoria  King (рис. 758). Большие выпукло-вогнутые раковины, по
крытые тонкой ребристостью, с многочисленными и трубчатыми ребрышками. 
Ну бы и зубные пластины хорошо развиты. Замочный отросток у  взрослых 
I ш к< > 111пI в виде узкого ребра. Паллиальные синусы отчетливые. Верхний 
• и Iур -верхний карбон. Космополитный род.

U rtholich ia  Hall et Clarke (E n tc le to id es  Stuck.). Внешне сходна c S c h izo p h o ria . 
ни г Гм ото тонкой ребристостью. В брюшной створке длинные, высокие, рас-
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ходящиеся зубные пластины и развитая средняя перегородка. Верхний кар- 
бон— пермь. Европа (Урал), Азия (Дарваз). Сев. и Ю. Америка.

A u la co p h o ria  Schuchert et Cooper. Как O rth o tich ia , но с глубоким синусом 
на спинной и выступом на брюшной створках. Нижний и средний карбон. 
Европа (Урал).

Следующие формы являются складчатыми у переднего края и иногда глад
кими, кроме того имеется тонкая струйчатость.

*E n te le te$  Fischer (E n te le s  Schellwien, S y n tr ie la sm a  Meek) (рис. 759 и 760). 
Спинная створка выпуклее брюшной. Ареа хорошо развиты. Замочный край

короткий. Имеется дор
зальный выступ и вен
тральный синус. По
верхность складчатая. 
Внутреннее строение 
как у O rth o tich ia , но 
зубные пластины парал
лельны. Брахиофоры 
сильные, изогнутые; 
поддерживающие их 
пластины сильно рас
ходящиеся, длинные. 
Средний карбон — 
пермь. Европа (СССР), 
Азия (Туркестан, Ки
тай, Монголия, Индо
китай, Япония), Сев. 
и Ю. Америка, север
ная Африка.

E n te le tin a  Schuchert 
et Cooper. Как Enteletes^  
но с синусом на спин
ной и с выступом на 
брюшной створках. 
Пермь. Азия (Индия), 

' Сев. Америка.
E n te le te l la  Licharew. Как E n te le te s , но зубные пластины сливаются со 

срединной септой, образуя спондилиум, при чем септа продолжается в полости 
последнего. Пермь. Кавказ.

Рис. 758. Schizophoria strlatula 
(Schloth.). А — дорзальный вид. 
В,— внутреннее строение брюшной 
створки. С — то же спинной 
створки. аг — ареа, о — дельти- 
риум, г  — зубы, а — аддукторы, 
di — дидукторы. Нат. вел. Сред
ний девон. Герольштейн, Эйфель.

Рис. 759. Enteletes lamarcki 
Fischer. Врюншая створка. Нат. 
вел. Средним ьмрбон. С. Мяч- 

ково.

Рис. 760. Enteletes hemiplicata Hall. А — 
внутреннее строение средней части 
брюшной створки, В  — внутренность 
обеих створок у смычного края. Нат. 
вел. Верхний карбон. Винтерсет, Айова.

Сев. Америка.

P a ren ie le te s  King. Как E n te le tin a , но зубные пластины резко сходятся 
вместе на переднем конце. Верхний карбон — пермь. Европа (Карнийскпо 
Альпы), Азия (Китай), Сев. Америка.

Iso rth is  Kozlowski. Двояковыпуклые раковины со слабым дорзальным ей 
нусом и с внутренним строением, сходным с S ch izo p h o ria . Скульптура тонки 
ребристая. Верхний силур. Европа Сев. Америка.
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D a lm a n ella cea  с к р у р а л и у м о м . С к у л ь п т у р а  сходна с т ак овой  у  Рогат ЬояИ ея. 
К'рхний силур.

I/in o p o re lla  Schuchert et Cooper. Внешне сходна с P io n o d e m a , но поверхность 
•пнисоструйчатая, при чем струйки отмечены рядом грубых ямок. Верхний 
силур. Европа, Сев. Америка.

O rth o trop ia  Hall et Clarke — верхний силур, Сев. Америка.

11. ? С е м . Tropidoleptidae Schuchert et Cooper, 1932
Заклю чает  один р о д  T r o p id o le p tu s , зан и м аю щ и й  пром еж ут оч н ое полооюе- 

иие меоюду S tro p h o m en a cea  и  T e re b ra te ll id a e . Б р ахи оф оры  длинны е и  т он ки е . 
С т роение сам ой раковины  к а к  у  D a lm a n e l la . Девон.

T ro p id o le p tu s  Hall. Плоско-выпуклые складчатые раковины с длинной 
прямой узкой ареа. Зубы и зубные ямки с насечкой на их наружной поверх
ности. Девон. Европа, южная Африка, Сев. и Ю. Америка.

Неопределенное в систематическом отношении место среди D a lт апасеа  (? )  
или O rthacea (? ) занимает A u s tr a lin a  Clarke. Девон. Бразилия.

с. Н а д с е м . S y n t r o p h i a с е а  Schuchert et Cooper, 1931

А р е а  п р я м а я , д л и н н а я , обычно с от кры т ы м  дел ьт и ри ум ом  и  н от от и ри ум ом . 
Палочный от рост ок от сут ст вует  и л и  р уд и м ен т а р ен . П р и сут ст вует  псевдо- 
спондилиум  и л и  сп он ди л и ум  прост ейш его т и п а , и н о гда  им еет ся к р у р а л и у м .  
Раковина сплош ная , волокнист ая . Жембрий—силур.

1. Се м . Clarkellidae Schuchert et Cooper, 1931
Со спон ди ли ум ом  и л и  псевдоспондилиум ом . В  спинной  ст ворке расходящ иеся  

разобщ енные брахи оф орн ы е п л а ст и н к и . В ен т ральн ы е палли альн ы е синусы , ка к  
у B il l in g s e lla .  Средний кембрий — нижний силур.

S y n tro p h in a  Ulrich. Субэллиптическая раковина. На спинной створке выдаю
щийся срединный выступ. Вентральный палинтроп коротки^. Поверхность 
только с линиями нарастания. Имеется развитый спондилиум симплекс. Бра- 
чиофоры длинные, расходящиеся, достигающие дна створки. Верхний кем
брий— нижний силур. Сев. Америка.

S yn tro p h io id es  Schuchert et Cooper — средний кембрий, Сев. Америка.
C la rk e lla  Walcott. Внутреннее строение как у S y n tro p h in a , но спондилиум 

поддерживается двумя или большим числом добавочных пластинок. Верхний 
кембрий. Сев. Америка.

Y a n g tzee lla  Kolarova — нижний силур, Китай.

V. Сем. Syntrophiidae Schuchert,
1896

Г ладкие двояковы пуклы е S y n - 
Irophiacea с хорош о . развит ой  
о р т , спондилиум ом  сим плекс и  
крурали ум ом  сим плекс. ?Кем- 
о р 1111 —нижний силур.

S y n tro p h ia  Hall et Clarke 
(риг.’ 761). Поперечно-овальная 
piIконина с прямым смычным 
ирном; ареа у обеих створок; 
чельтириум и нототириум открытые. Спондилиум хорошо развит, свободный 
ни переднем конце. Имеется круралиум. Нижний силур. Сев. Америка.

Y S w an ton ia  Walcott — нижний кембрий, Сев. Америка.

10. С е м . Linoporellidae Schuchert et Cooper, 1931

Рис. 761. Syntrophia lateralis (Whitfield). А — брюшная 
створка. В — то же, сзади. С — часть той же. створки 
изнутри. А — ареа; F — открытый дельтириум; s p — 

спондилиум. Нижний силур. Вермонт, Сев. Америка.

d. Н а д о е м . P e n t a m e r a c e a  Schuchert, 1896

Нам очный к р а й  корот ки й ; а р еа  небольш ая. П о вер т о ст ь  гл а д к а я  и л и  р с б р и -  
flwati Д гл ь т и д и ум  р уд и м ен т а р ен  и л и  от сут ст вует ; хи л и ди ум  от сут ст вует
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И м еет ся спондилиум  сим плекс и л и  дуплекс и л и  свободны й и , к а к  п р а ви л о , крурп* 
л и ум . Зам оч н ы й  от рост ок слабо р а зви т  и л и  от сут ст вует . С т роение раковины  
сп л о ш н о е, волокнист ое. Нижний силур — девон.

1. С е м . Camarellidae Hall et Clarke, 1894
Н ебольш ие п ри м и т и вн ы е м ногоребрист ы е P en ta m era cea  с более выпуклой  

спинной  ст воркой ; вент ральн ая  а р еа  у зк а я  и  м ален ькая . Д ел ь т и р и ум  откры  
т ы й , и н о гда  по к р а я м  его небольш ие р а зр а с т а н и я . П р и сут ст вует  спондилиум  
дуп лекс. С епт альны е п ласт и ны  разобщ ены  и л и  о б р а зую т  к р у р а л и у м , поддерэюи- 
ваемы й среди н н ой  септ ой. А д д у к т о р ы  п ри к реп л я ю т ся  к  спи н н ой  ст ворке впе
р ед и  септ альны х п л а ст и н . Нижний силур — нижний девон.

C a m a re lla  Billings (P a ra s tro p h ia  Hall et Clarke). Раковины округлого или 
субпентагонального очертания. Вентральная ареа очень мала, с открытым 
дельтириумом. Дорзальная ареа отсутствует. Поверхность ребристая, па 
задней части гладкая. Спондилиум дуплекс хорошо развит; имеется крурн 
лиум дуплекс. Силур. Сев. Америка.

? B ra n co n ia  Gagel — ?нижний силур (из валуна), северная Пруссия.
P a ra s tro p h in e lla  Schuchertet Cooper. Отличается от C a m a re lla  главным 

образом отсутствием круралиума дуплекс. Силур. Сев. Америка.
A n a stro p h ia  Hall. Отличается от P a ra s tro p h in e lla  бблыпим развитием ре

бер. Верхний силур — нижний девон. Европа, Сев. Америка.
9 M eta ca m ere lla  Reed — нижний силур, Европа.

2. Сем. Huenellidae Schuchert et Cooper, 1931
S yn tro p h ia c e a , сходные с н а р у ж и  c S y n tr o p h ia , но ребри ст ы е. Б рю ш н ап  

ст ворка с псевдоспондилиум ом ; брахи оф орн ы е п л аст и н к и  разобщ енн ы е , суб п а 
раллельны е. Верхний кембрий — нижний силур.

H u en e lla  Walcott. Двояковыпуклая раковина с прямым смычным краем, с 
глубоким синусом на брюшной створке и срединным выступом на спинной. 
Дельтириум открытый. Поверхность покрыта ребрышками или ребрами. 
Имеется спондилиум дискретум. Замочный отросток рудиментарен или отсут-* 
ствует. Брахиофорные пластинки короткие, сходящиеся. Верхний кембрий. 
Сев. Америка.

H u e n e llin a  Schuchert et Cooper. Округленно-треугольного очертания, с 
длинным прямым смычным краем. Синус глубокий. Поверхность ребристая. 
Снаружи брахиофор отходят косо направленные боковые септы. Нижний силур. 
Новая Земля.

3 . С е м . Pentameridae М'Соу
Р акови н ы  гл адк и е, ребри ст ы е и л и  м ногоребрист ы е. В ен т р а л ь н а я  а р е а  корот кая  

и  у зк а я , част о неясная. П очт и всегда п р и сут ст вует  хорош о разви т ы й  спонди
л и у м  дуп лекс. С епт аль
ны е пласт и ны  сильно  
р а зви т ы е , разобщ енны е  
и л и  образую щ и е к р у 
р а л и у м . Б р а х и а л ьн ы е  
от рост ки  очень д л и н 
ны е. Зам очны й о т ро
ст ок о т сут ст вует  или  
р уд и м ен т а р ен .С т р о ен и е  
ракови н  сплош ное , волок
нист ое. Силур— девон.

Гладкие или слабо 
ребристые формы с бо
лее выпуклой брюшной

Рис. 762. Gypidula galeata (Dalman). Л — дорзальный вид. В — СТВОрКОЙ. 
передний вид. С — поперечное сечение ниже смычного края, s — C lo rin d a  B a r m ild o
срединная вентральная септа; *  -  спондилиум; £-круральны е ( E a r r a n d in a  B o o k r r l I In-
кластины; s' — септальные пластины. Нат. вел. девон. Героль- улзиттитшьпи в и и м  i ). н о

штейн, Эйфель. большие гладкие ршео-
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м нт п слабо рпзвитым вентральным синусом. Верхний силур. Европа, Сев. 
Ьм I * • 11111 n Австралия.

Ihnnm U rlla  llall et Clarke. Внешний вид и внутреннее строение как у С1о- 
жнм, нм и пинтой створке сидячий или почти сидячий круралиум. Верхний
• Min' I'.npoiiu и Сев. Америка.

4 U liim h ila  Hall (рис. 762). Шлемообразная брюшная створка с невысоким
* pi* н in 111 i.i м пиступом, спинная с синусом. Вентральная ареа очень узкая с от- 
й|»м1мм лнльтириумом. Поверхность гладкая или слабо ребристая. Септальные 
ммш I и 11 i.i разъединенные .расходящиеся. Силур 
и 'м ним. Европа (СССР), Азия и Сев. Аме-
I'MIm

'K icb trc lla  Oehlert. Общее очертание как 
if U uim iu la . Вентральная ареа сравнительно 
MiHpniuiH. с открытым дельтириумом, или отсут- 
»М1\« г. Поверхность много ребристая. В спин 
И" II г шорке септальные пластины соединя- 
Юнн и срединную септу. Силур— девон. Ев- 
|*"Н". Лзп>1 (Туркестан), Сев. Америка.

I'm tam crel la Hall. Вентральная ареа узкая .
I!• о11 ,т 11 р 11 у  м с зачаточными дельтидиальными (?) 
п ни Iпиками. Поверхность многоребристая.
< I hi nil и верхний девон. Азия (Туркестан),
Ии, Америка.

К Z d im ir  Barrande — девон, Чехия.
Большие удлиненные формы с развитой 

примакушечной частью брюшной створки, 
мн Iюн!, ребристые и многоребристые.

+ I'cnlum erus Sowerby. Субпентагонального или субгексагонального очер
ти ин; смычный край обычно изогнут. Срединный выступ на обеих створках 
мни исп отсутствует. Ареинет. Брюшная макушка загнута над спинной. Поверх
ность гладкая или слабо складчатая впереди. В брюшной створке спондилиум 
lyii.H'ifc. Септальные пластины разъединенные, расходящиеся или параллель

ный. Имеется срединная дорзальная септа. Верхний силур. Европа (СССР),

й

S '

Гис. 704. Conchidium biloculare (L.). А — внутренность брюшной створки. В — внутрен
ность спинной створки. С — макушка с вогнутым дельтидиумом (?). D — экземпляр 
и наг. вел. х  — спондилиум; s — вентральная средин) ая септа; Ь — круральные пла

стины; с — crura; s' — септальные пластины. Верхний силур. Готланд.

Рис. 763. Схематический продольный 
разрез через раковину Pentameroides. 
b — брахиальный отросток; ЬЬ — осно
вания брахиальных отростков; ip — 
внутренняя пластина; о р — наружная 
пластина; s — срединная септа; sp  — 

спондилиум.

Аиил (Туркестан), Сев. Америка. Подрод: C a p e llin e lla  Strand ( C a p e ll in ia  Hall 
hi Clarke)подобна P en ta m eru s  s. str.,HO спинная створка более выпуклая. Верх
ним силур. Сев. Америка.

I'm la m ero id es  Schuchert et Cooper (рис. 763). Внешне как P e n ta m e ru s , но 
с круралиумом, который может быть сидячим. Верхний силур. Европа (При
балтика), Сев. Америка.

ЫььисоеИпа Schuchert et Cooper — верхний силур, Сев. Америка.
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H olorhynchus Kiaer. Раковина как у P e n ta m e ru s , но поперечного очертании, 
со свободным спонлилиумом. Верхний силур. Норвегии.

H a r p id iu m  Kirk. Большие гладкие раковины с сильно загнутыми макуш
ками. Спондилиум чрезвычайно длинный. Верхний силур. Сев. Америка.

R h ip id iu m  Schuchert et Cooper. Подобен P e n ta m e ru s , но с ребристой поверх
ностью. Верхний силур. Сев. Америка.

C o n ch id iu m  Linnaeus (рис. 764). Подобен P e n ta m e ru s , но обычно с сильно 
выпуклыми створками, узкой ареа, с широким дельтириумом и с резкими много
численными ребрами. Внутреннее строение как у P en ta m eru s. Верхний силур. 
Европа, Азия (Туркестан), Сев. Америка.

B ro o k sin a  Kirk. Поперечно-эллиптического очертания. Спинная створки 
сильно выпуклая. Вентральная ареа почти отсутствует. Поверхность много 
ребристая. Верхний силур — нижний девон. Урал, Сев. Америка.

C y m b id iu m  Kirk. По внешнему виду приближается к C o n ch id iu m , но спои» 
дилиум свободный. Верхний силур. Сев. Америка.

P la ty m e r e lla  Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
V irg in ia  Twenhofel — верхний силур, Сев. Америка.
S tr ic k la n d ia  Billings (S tr ic k la n d in ia  Billings). Раковины чечевицеобразно го 

очертания. Смычный край прямой. Вентральная ареа хорошо развита. Поверх
ность гладкая или многоребристая. Небольшой спондилиум дуплекс. Септаль
ные пластины слабо расходящиеся. Верхний силур. Европа, Сев. Америка.

е. Надсем. C l i t a m b o n a c e a  Schuchert, 1929
Р акови н ы  с п ри м и т и вн ы м  ст роением  дел ьт и ди ум а  и  х и л и д и у м а , с развит ы м  

спон ди ли ум ом  сим плекс и л и  р еж е псевдоспондилиум ом . Р а к о ви н а  н еп ори ст ая . 
Нижний силур.

1. Сем. Deltatretidae Schuchert et Cooper, 1931
П ри м и т и вн ы е C lita m b o n a cea  с дел ьт и ди ум ом . С п он ди ли ум  от сут ст вует ; 

хилидиалъпы е пласт ины  разобщ енны е. Нижний силур.
D e lta tre ta  Ulrich , P o m a to trem a  Ulrich et Cooper, P o ly tc e c h ia  Hall et Clarke — 

нижний силур, Сев. Америка.

2. Сем. Clitambonitidae Winchell et Schuchert, 1893
C litam bon acea  с хорош о разви т ы м  дел ьт и ди ум ом  и  х и л и д и ум о м . Обычно 

имеегпся спон ди ли ум  сим плекс. В  спинной ст ворке c a r d in a lia  пост роены  по т и п у  
O rth isunoddepofcueaw m cH  добавочным боковым р а зр а ст а н и ем  раковины . В ен т р а л ь
ны е паллиальны е и  овариальны е впечат ления к а к  у  O r th is . Нижний силур.

Рис. 705. Д — Clitambonites ascendens (Pand.). Вентральный вид. Нат. вел. 
Нижний силур. Окр. Ленинграда. В, С — Vellamo squamata (Pahlen). В — 
внутренний нпд спинной створки, С — то же брюшной, ari — вентральная 
ареа; пг» — дорзальная ареа;рЬ — дельтидиум; г — срединная вентральная септа; 

о — форамен. Нижний силур. Кукерс, Эстония.

* C lita m b o n ites  Pander (O rth isin a  d’Orbigny) (рис. 765). Двояковыпукл/ш 
раковина с более сильно вздутой субпирамидальной брюшной створкой. 11<»щ«|■ ч 
ность многоребристп и, обычно плойчатая и иглистая. Присутствует синил ил и у м 
симплекс; хилидиум сравнительно узкий, дугообразный или остроугольным,
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Нижний силур. Европа (Прибалтика), Азия (Китай). Подроды: V clla n w  Opik 
1|»ис. 765). Спинная створка почти плоская или вогнутая. Хилидиум очень 
широкий и дугообразный. Скульптура состоит из округлых ребрышек, пере
ученных приподнятыми знаками нарастания. Нижний силур. Европа (При
лил тика).

C lin am bon  Schuchertet Cooper. Сходна с V e lla m o , но с длинной дорзальной 
прей и с солидньщ, сильно изогнутым хилидиумом. Нижний силур. Европа 
(Источил).

R stla n d ia  Schuchertet Cooper. Отличается от G on am bon ites (см. ниже) при- 
гутствием примакушечного форамена, полного хилидиума и срединных септ 
побеих створках.Поверхность много-и тонкоребристая. Нижний силур. Ев
ропа (Прибалтика).

H em ipron ites  Pander. Сходен с C lita m b o n ite s , но обе створки одинаково вы
пуклы с узким смычным краем; дельти шум не прободенный. Чешуйчатые ребра 
• »чгнь тонки. Нижний силур. Европа (Прибалтика).

P a h len e lla  Schuchert et Cooper. Вогнуто-выпуклые раковины с дорзальным 
пч усом и гептральным выступом. Поверхность много ребристая. Спондилиум 

.• очень низкой и короткой срединной септой. Дорзальное мускульное поле при
поднятое. Нижний силур. Европа (Прибалтика).

A p o m a te lla  Schuchert et Cooper. Маленькие раковины с субпирамидальной 
брюшной створкой. Дельтидиум и хилидиум отсутствуют. Поверхность много- 
и тонкоребристая. Спондилиум короткий, поддерживаемый высокой септой. 
Нижний силур. Европа (Ленинградская обл.).

G onam bonites Pander. Strnphom ena  - образная раковина с длинным прямым 
смычным краем; спинная створка выпуклая, брюшная менее выпукла или во
гнутая. Дельтидиум не прободенный. Хилитиум маленький. Скульптура много- 
и тонкоребристая. Нижний силур. Еврора (Ленинградская обл.).

K u lle rv o  Opik. Отличается от других C lita m b o n itid a e  присутствием на дор- 
п^льной стороне спондилиума двух пластинок, соединяющихся на дне з тру
бочку. Концентрические ребрышки очень сильно выражены. Нижний силур. 
Европа (Прибалтика).

R a im a  Opik — нижний силур, Европа (Ленинградская обя.).

f. Н а д о е м . S , t r o p h o m e n a e e a  Schuchert, 1896
Р акови н ы  почт и всегда покры т ы  ск ул ьп т ур о й , с более и л и  м енее длинны м  

прям ы м  смычным к р а е м , с а р еа  в обеих ст ворках  и л и  без н и х . Зам очны й от рост ок  
хорошо р а зви т . Р уч н о й  а п п а р а т  от сут ст вует . Р а к о ви н ы  п р и к р еп л я л и сь  н о ж - 
кой или  непосредст венно брю ш н ой  ст воркой  и ли  ост авались свободны м и. Силур—  
ныне. 1

1. Сем. Plectambonitidae Kozlowski, 1929 
S troph om en acea  с вогнут о-вы пуклой  и л и  вы пукло-вогнут ой ракови ной  с 

прост ы м  зам очны м  от рост ком . Силур.
Следующие формы характеризуются присутствием хилидиума, отсутствием 

форамена и имеют радиально-струйчатую поверхность.
P lec tc lla  Laraansky. Раковины вогнуто-выпуклые. Поверхность с тонкой 

piI :налыюй ребристостью и радиально расположенными крючочками. Замоч
им п отросток представляет собой простую сросшуюся с хилидиумом пластину. 
Пилений силур. Прибалтика (СССР).

In g ria  Opik. Выпукло-вогнутые раковины с зубчатым смычным краем По
верхность с далеко друг от друга отстоящими округлыми ребрами и тонкой кон
центрической струйчатостыо. Внутреннее строение сходно с P le c te lla . Нижний 
гилуп. Европа (Прибалтика, Норвегия).

u lw a  Opik. Выпукло-вогнутые раковины с гладким смычным краем. Имеется 
фмрлмеп па кончике макушки. Поверхность с ребрышками двух порядков. 
Лпжпме поры отсутствуют. Нижний силур. Европа (Прибалтика).

ra lu eostroph om cn a  Holtedahl. Выпукло-вогнутая коленчатая раковина, 
покрытая редкими лучистыми ребрышками и чрезвычайно топкой радиальной 
hiIрихонкоп. Замочный отросток с задней стороны трехраздельный. Присут- 
•'in у ют ложные поры. Нижний силур. Европа (Эстония).

h ir n s r l la  Opik. Отличается от P alaeo stro p h o m a n a  простым замочным от- 
I и и ми>\1. llinuiMH силур. Европа (Прибалтика, Норвегия).
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Atbiella Opik. Огличается от Inversella присутствием дорзального синуса 
и выпуклой вентральной ареа. Нижний силур. Прибалтика.

Следующие формы характеризуются присутствием рудиментарного хили- 
диума (или полным его отсутствием). Раковины вогнуто-выпуклые с радиаль
ными ребрами и рапиальиой струйчатостыо.

*Plectambonites Pander. Вогнуто-выпуклая, коленчато изогнутая раковина 
с плоскими ареа. Поверхность с лучистыми струйками, увеличивающимися п 
числе путем вклинивания, и волнообразными складками. Замочный отросток 
простой, не сросшийся с круральными пластинками. Нижний силур. Европа 
(Прибалтика, Ленинградская обл.), Азия (Китай).

Leptestia Bekker. Отличается от Plectambonites изогнутой вентральной ареа, 
отсутствием коленчатого перегиба (последний присутствует на внутренней 
стороне спинной створки), более тонкой струйчатостыо и отсутствием попереч
ной штриховки между ребрышками. Нижний силур. Европа (Прибалтика, 
Ирландия). Подрод: Leptoptilum Opik отличается от Leptestici присутствием 
поперечной штриховки и Отсутствием коленчатого перегиба внутри спинной 
створки. Нижний силур. Прибалтика.

Leptelloidea Jones. ‘ Вогнуто-выпуклая раковина с коленчатым перегибом 
внутри спинной створки, но без наружного перегиба. Отличается от Leptella 
только простым строением замочного отростка, а от Leptestia тем, что края дор

зального диска являются вогнутыми. 
Нижний и верхний силур. Европа (Ан
глия и Прибалтика).

Sampo Opik. Сходна с Leptolloidea, 
но с зубчатым смычным краем и без за
мочных зубов. Эндопункты отсутствуют. 
Нижний силур. Европа (Прибалтика, 
Британия).

Leangella Opik. Отличается от Lep
tolloidea грубобугорчатой внутренней 
поверхностью, присутствием сильной 
диафрагмы и брахиальных пластинок 
в спинной створке. Верхний силур. 
Европа (Британия, Норвегия).

Leptella Hall et Clarke. Примитивные 
Plectambonites, без коленчатого изгиба 
и поперечной штриховки. Поверхность 
почти гладкая. Нижний силур. Сев. 
Америка.

* Sowerbyella Jones (рис. 7GG). Вогнуто-выпуклые раковины; скульптура из 
радиальных ребрышек и более тонких струек в промежутках. Замочный от
росток простой, сросшийся с круральными основаниями. Вентральное мускуль
ное поле ограничено септами; в спинной створке 2 или 3 септы. Силур. Ев
ропа (Прибалтика).

Chonetoidea Jones. Маленькие вогнуто-выпуклые раковины, покрытые срав
ните лыю грубыми угловатыми струйками. Зубные пластины отсутствуют. 
Круральпые основания широко расходящиеся. Имеется дорзальная средин
ная септа. Мускульные впечатления в обеих створках неясные. Нижний силур. 
Европа.

Pctroria Wilson — нижний силур, Сев. Америка.
Plcctodonta Kozlowski. Раковина как у Sowerbyella, но с вамочным краем, 

несущим зубчики в брюшной створке и соответственные ямки р спинной, идущие 
до половины длины края. Верхний силур — девон. Европа. Подрод: Eoplec- 
todonta. Зубчики и ямки менее многочисленны и протягиваются на болео 
короткое расстояние от макушки. Силур. Европа.

Рис. 766. Sowerbyella transversalis (Dalm.). 
А — дорзальный вид. В — спинная створка из
нутри. Нат. вел. С — внутренность брюшной 
створки, увел. А — аддукторы, /? — дидук- 

торы. Верхний силур. Готланд.

2. Сем. Stropbomenidae King, 1846
Дельтидиум и хилидиум хорошо развиты. Раковины преимущественно 

вогнуто-выпуклые, плоско-выпуклые и редко двояковыпуклые. Нооюка обычно 
функционирующая, иногда редуцированная, или раковина прирастающая.
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Нижний силур — пермь. Один род (Cadomella), если он действительно отно
сится к этому семейству, известен из лейаса.

Strophomenidae с выпуклой брюшной и вогнутой спинной створкой.
^Rafinesquina Hall et Clarke (рис. 767). Поверхность с тонкими радиальными 

струйками, чередующимися по величине и пересеченными тонкими концентри
ческими линиями. Замочный отросток двухлопастный. Васкулярные и овариаль
ные впечатления отчетливы. Силур. Европа, Азия (Гималаи), Сев. Америка. 
Подрод: Playfairia Reed. Leptaena-образные раковины с маленькими впечатле
ниями дидукторов в брюшной створке и с внутренним строением спинной створ
ки как у Leptaena. Нижний силур. Англия, Азия (Индо-Китай).

Kjaerina Bancroft. Отличается от Rafinesquina присутствием слабо развитой, 
цельной замочной пластины и веерообразной формой вентральных мускуль
ных впечатлений. Нижний силур. Англия.

Ptychoqlyptus Willard — нижний силур.
Hedstrocmina Bancroft. Обе створки коленчато изогнуты. Нижний силур. 

Англия.
*Leptaena Dalman (рис. 768). Внешне сходна с Rafinesquina, но задняя при

плюснутая часть раковины покрыта концентрическими морщинами; передняя

Рис. 767. А — Rafinesquina altemata (Conrad). Нат. вел. Нижний силур. 
Цинциннати, Огайо. В — /?. expansa (Sow.). Внутренность брюшной створки 

с мускульными и васкулярными впечатлениями.

часть раковины отделена коленчатым перегибом. Нижний силур—нижний кар- 
бон. Европа (СССР), Азия (Туркестан, Индо-Китай), Сев. и 10. Америка.

Kjerulfina Bancroft. Раковина как у Leptaena, но с краями, отогнутыми 
вентрально. Нижний силур. Англия.

Liljevallia Hedstrom. Раковина с длинным смычным краем, прираставшая 
брюшной створкой. Вентральная ареа с иглообразными выростами на плечи
ках и с двумя отверстиями по сторонам дельтидиума. Верхний силур. Готланд.

Stropheodonta Hall. Сходна с Rafinesquina, но смычный край мелкозубча
тый. Дельтидиум плоский или неразличимый. Верхний силур — девон. Европа 
(СССР), Азия (Туркестан, Индо-Китай), Сев. и Ю. Америка, южная Африка. 
Подроды: Leptostrophia Hall et Clarke, Douvillina Oehlert с развитыми кру- 
пальными пластинами. Девон. Rrachyprion Shaler— верхний силур — девон. 
Douvillinella Spriestersbach. С выпуклой спинной и вогнутой брюшной створ - 
1сами. Имеются круральные пластины. Средний девон. Германия.

Lamanskya Moberg et Segerberg — нижний силур, Швеция.
Pholidostrophia Hall et Clarke. Маленькие раковины, гладкие или с чешуй

чатыми следами нарастания. В спинной створке впереди мускульного поля три 
септы. Девон. Европа, Азия (Туркестан), Сев. Америка.

? Gaspesia Clarke — нижний девон, Канада.
? Cadomella Munier-Chalmas — лейас, Франция.

Следующие формы имеют выпуклую спинную створку.
Orthidium Hall et Clarke — нижний силур, Сев. Америка.
Strophomena Blainville. Раковина подобна Rafinesquina, но с обратным из

гибом створок. Вентральное мускульное поле резко ограничено возвышенным
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краем. Нижний силур. Европа, Сев. Америка Г Подрод: АеЛгпошепа Opik. Очеш. 
плоские раковины с Leptaena-образной скульптурой. Нижний силур. Эстония, 
Азия.

Holtedahlina Foerste — нижний силур. Европа, Азия.
Strophoprion Twenhofel. Раковина как Strophonella, но имеется только 10— 

12 зубчиков на смычном крае. Верхний силур. Сев. Америка.
Strophonella Hall. Спинная створка вогнутая в молодом возрасте, сильно 

выпуклая во взрослом, с коленчатым изгибом. Смычный край длинный мелко-
уб гатый. Силур и девон. Ев* 

ропа, Сев. Америка, южная 
Аф >ика. Подрод: Amphistrophia 
Hail et Clarke — верхний си
лур, Сев. Америка.

Hipparionyx Vanuxem—ниж
ний девон, Азия (Индо-Китай), 
Сев. Америка.

Schellwienella Thomas (Ortho- 
tetes Waagen non Fischer) (рис. 
769). Брюшная створка плоско- 
выпуклая, выпуклая или во
гнутая. Смычный край прямой 
и длинный. Вентральная ареа 
развита, дорзальная отсутствует. 

Поверхность струйчатая. Зубные пластины, достигающие дна створки и 
расходящиеся. Замочный отросток рудиментарен. Верхний силур — нижний 
карбон.

Европа (СССР), Азия, Сев. Америка.
Meekella White et St. John (Orthotetina Schellwien, ?Pulsia Iwanow) (рис. 

770). Близка к предыдущему роду, но смычный край разной длины. Вентраль
ная ареа обычно очень высокая и нередко асимметричная. Поверхность тонко
струйчатая и складчатая; складки обычно лишь /у переднего края. Раковина 
свободная или прирастающая. Зубные пластины, доходящие до дна створки,

А В С

Рис. 768. Leptaena rhomboidalis (Wahlenb.). Л — дор
зальный вид. В — боковой вид. С — внутреннее строение 

спинной створки. Верхний силур. Готланд.

Рис. 769. Schellwienella crenistrla (Phill.). 1 — внутреннее строение 
примакушечной части брюшной створки. 2 — внутреннее строение спин
ной створки. А и Л' — аддукторы; R — дидукторы; у —замочный отро

сток; d — зубные ямки. Нижний карбон. Бексфорд, Англия.

длинные и параллельные. Круральные пластины расходящиеся и хорошо раз
витые. Нижний карбон — пермь.

Европа (СССР), Азия (Туркестан), Сев. Америка, северная Африка 
(Тунис).

*Schuchertella Girty (рис. 593 и 771). Раковина двояковыпуклая, сходная 
с Schellwienella. 1 [оверхпость тонкоструйчатая. Зубные пластины рудимен
тарны или отсутствуют. Силур — пермь. Европа (СССР), Азия (Туркестан, 
Дальний Восток), Сен. и 10. Америка.

* Streptorhynchus King (рис. 772). Сходна с Schuchertella, но смычный край
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......... . пмпполыией ширины. Вентральная ареа часто асимметричная, сильно»
|м1 н.иы. Поверхность тонкоструйчатая. Зубные пластины рудиментарны или 
щгуитнуют. Иногда имеется срединная вентральная септа. Замочный отросток 
|п|м1|цп |)л:ншт. Часто прирастающая. Карбон — пермь. Европа (СССР), Азия 
(Дм ii.iinll Восток), Сев. Америка. Подрод: Kiangsiella Grabau et Chao. Рако- 
ПИ1Ш складчатая. Европа (Урал), Азия.

* Derbyia Waagen (?Orthotetes Fischer, пои Girty). Раковины как у Schu- 
vhrrtvlla, часто весьма крупные. Поверхность радиально-струйчатая, иногда

Рис. 770. Meekella eximia Eichwald. 
Брюшная створке; около макушки, где 
раковина разрушена, видны две парал
лельные зубные пластины. Нат. вел. 

Средний карбон. С. Мячково.

Рис. 771. Schuchertella umbraculum 
(Schloth.). Дорзальный вид. Нат. вел. 
Средний деНон. Герольштейн, Эйфель.

слабо складчатая. Имеется развитая срединная вентральная септа и зубные- 
пластины, не достигающие дна створки и иногда соединяющиеся с срединной 
сектой с образованием небольшого спондилиума симплекс. Нижний.карбон — 
пермь. Европа (СССР), Азия (Средняя Азия), Сев. и К). Америка. Подроды: 
Derbyaeconcha Licharew subgen.nov. \  как Derbyia, но брюшная створка выпук
лее спинной. Карбон — пермь. Кавказ, Азия (Гималаи?)! Grabauellina Licharew 
пищ. nov. * (=  Derbyina Grabau non Clarke). Зубные пластины не развиты. Сре
динная септа доходит до дельтилиума. Пермь. Монголия.

Derbyoides Dunbar et Condra. Как Derbyia, но с лож
кообразными круральными отростками. Верхний кар
бон. Сев. Америка.

Orthotella King. Внешне сходна с Derbyia, но зуб
ные* пластины образуют висячий конический спонди- 
лиум. Пермь. Сев. Америка.

? Derbyella Grabau. Поверхность покрыта туберку
лами. Внутреннее строение сходно с Derbyia. Пермь.
Азия (Монголия).

*()mbonia Caneva (Orthotetes Girty non Fischer?; Car 
namria Merla, Gemmellaria Ruiz). Раковина как у 
Meekella, но обычно глад,кая, шюгда со слабыми 
складками. В брюшной створке спонлилиум диекре- 
тум. Нижний карбон — пермь. Европа (Кавказ), Азия,
Сен. Америка. Подрод: Geyerella Schellwien (Turriciilum 
Gregorio). Смычный край короткий. Поверхность с ясными радиальными реб
рами. Пермь. Европа (Сицилия, Карнийские Альпы, Кавказ), Азия, Сев. 
Америка, северная Африка (Тунис).

Aretilrcta Whitfield. Плохо изучена. Верхний карбон. Полярная Сев. Аме
рик;) .

А В

Рис. 772. Streptorhynchus 
pelargonatus Schloth. А — 
дорзальный вид. В — нид 
сбоку. Нижний цехштейн.

Репсен у Геры.

' Derbyaeconcha Licharew subgen. nov. Unterscheidet sich von Derbyia dndurch, doss dh 
Vnilr il к1.ф|и> mchr gcwolbt ist als die dorsale. Karbon-Perm. Genohololype: Derbyia anomnla 
1 .li liiir* w (T im s. Un. ( ieo l .a .  Prosp. Scrv. оГ U.S .S .R . Fuse. 31 Г>, 1032. S. 20, Taf. V I, pig. 3, Л).

■ (In ibaurllina  Licliurcw noin. nov =D erbyina  Grabau, И Ш  (non Clarke, 1913).
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Следующие Strophomenidae были лишены* ножки и прирастали бртоттт*
ной створкой к субстрату.

^Davidsonia Bouchard (рис. 773). Толстые поперечные раковины с сильно 
вдавленными отпечатками мясистых спиральных рук в обеих створках. Девон. 
Европа (СССР).

Leptaenisca Beecher. Сходна с предыдущей, но отпечатки мясистых рук только 
в спинной створке. Силур — нижний девон. Сев. Америка.

Christiania Hall et Clarke. Отличается от Leptienisca присутствием выдающе
гося продольного ребра в спинной створке вместо спиральных отпечатков.

Нижний силур. Европа (СССР). Сев. Америка. 
Leptaenoidea Hedstrom. Близка к Davidsonia и к Lep- 

tacnisca, но без спиральных отпечатков. Скульптура состоит 
из тонких концентрических линий и радиальных струек. 
Верхний силур. Готланд.

?lrboskites Bekker. Маленькие гладкие раковины с двух
лопастным замочным отростком и с брахиальными (I) 
впечатлениями в спинной створке. Верхний девон. Европа 
(Ленинградская обл.).

Следующие формы являются двояковыпуклыми с хо
рошо выраженным синусом и выступом. ч

^Triplesia Hall. Трехлопастная, неодинаково выпук
лая раковина с коротким смычным краем. Поверхность 
гладкая. Замочный отросток длинный, раздвоенный. Си

лур. Европа (Прибалтика), Азия (Китай, Индо-Китай), Сев. Америка. 
Dicraniscus Meek — верхний силур, Сев. Америка.
Cliftonia Foerste. Радиально-струйчатая Triplesia. Силур. Европа (Прибал

тика), Сев. Америка.
Oxoplecia Wilson — нижний силур, Сев. Америка.
Brachymimulus Cockerell (Mimulus Barrande). Как Triplesia, но со средин

ным выступом на брюшной створке. Силур. Чехия, Сев. Америка.
Streptis Davidson. Подобна Triplesia, но раковина асимметрична. Поверх

ность с пластинчатыми концентрическими выростами. Силур. Европа, Сев. 
Америка.

Рис. 773. Davidsonia 
bouchardiana de Коп. 
Внутреннее строение 
прирастающей створки 
со спиральными впечат
лениями. X 2. Средний 
девон. Герольштейн, 

Эйфель.

3. Сем. Thecideidae Gray, 1840
Большей частью очень маленькие .неравностворчатые, прирастающие, редко 

свободные, толстые раковины. Смычный край прямой или слабо изогнутый.
Брюшная створка с треугольной ареа; 
имеется дельтидиум. Вентральные аддук
торы расположены на ложковидном продол
жении смычного края. Замочный отросток

Рис. 774. Ihecldea papillata  Schloth. А —- 
брюшная створка. В — спинная створка — 
обе изнутри X 2. рЬ—дельтидиум с малень
ким фораменом (/); а г — ареа; А — лож
ковидный отросток с впечатлениями аддук
торов; — дидукторы; дг — замочный от

росток. Верхний мел. Сипли, Бельгия.

Рис. 776. Lacazella vermicu- 
laris (Schloth.). Спинная 
створка. X 2. Верхний мел. 

Маастрихт.

Рис. 776. Lacazella 
mediterranea (Rie- 
so). Спинная створ
ка с мясистыми ру
ками. X 2. Совре
менная. Средизем

ное море.

широкий. Б спинной створке ясно вырсженные впечатления рук. Внутри 
створок сохраняются спикули. Триас — ныне; наибольшее разнообразие 
форм в мелу.

*Thecidea Defranсe (Thecidium Sowerby) (рис. 774). Дорзальные отпочп> 
ки рук в виде трех пар симметричных лопастей, расположенных радиально. 
Мел. Европа.
508



Larazella Munier-Chalmas (рис. 775 и 776). Дельтидиум плоский. Дорзаль
ные отпечатки рук с двумя или тремя неодинаковыми парами лопастей. Юра— 
ныне. Европа. *

Eudesella Munier-Chalmas. Поперечные раковины, у которых дорзальные 
впечатления рук в виде трех простых лопастей, направленных к передне-бо
ковым краям. Юра. Европа.

Thecidclla Munier-Chalmas. С простыми дорзальными впечатлениями рук, 
направленными вперед. Юра. Европа.

Thecidiopsis Munier-Chalmas (рис. 777) Два больших дорзальных впе
чатления рук, каждое с четырьмя парами поперечных лопастей, направленных 
вперед и в стороны. Мел.
Европа.

Davidsonella Munier- 
Chalmas. Удлиненная ра
ковина с одной парой 
длинных узких дорзаль
ных впечатлений рук, на
правленных вперед. Лейас.
Европа.

Theddellina Thomson.
Близка к Thecidella, но 
внутри спинной створки 
гранулированный край 
образует мост впереди за
мочного отростка. Миоцен — ныне. Ископаемые формы в Европе.

?Pterophloios Gumbel (Bactrinium Emmrich) (рис. 778). Брюшная створка 
выпуклая с прямым смычным краем и высокой ареа. Спинная створка плоская. 
Дорзальные отпечатки рук с 8—10 направленными в боковые стороны лопа
стями. Верхний триас. Альпы.

4. Се м . Isogrammidae Schuchert et Le Vene, 1929
Специализированные Strophomenacea с мускульной платформой в брюшной 

створке. Карбон — пермь.
*Isogramma Meek et Worthen (Aulacorhynchus Dittmar) (рис. 779). 

Вогнуто-выпуклые полукруглые раковины с прямым смычным краем. Поверх
ность с концентрическими ребрышками. Внутри брюшной 
створки присутствует длинная трапециевидная платформа. 
Раковина грубопористая. Карбон—пермь. Европа (Альпы, 
СССР), Азия (Фергана, Китай, Монголия), Сев. Америка.

5. С е м . Productidae Gray, 1840
Раковина свободная или прикрепляющаяся иглами или 

реже прирастающая. Спинная створка плоская или во
гнутая. Смычный край прямой. Поверхность раковины 
или только плечики вентральной ареа с полыми иглами. 
Замочный отросток выдающийся. В спинной створке поч
ковидные отпечатки рук. Верхний силур — пермь.

*Chonetes Fischer. Поперечно-удлиненная, полукруглая 
или трапецоидальная вогнуто- или плоско-выпукло я ра
ковина. Обе створки с ареа. Плечики вентральной ареа 
с одним рядом пустотелых игол, продолжающихся внутрь 
в виде каналов и пронизывающих створку в косом напра
влении. Зубы развиты. Спинная створка с двухлопастным 
вамочным отростком и более или менее отчетливыми бра
хиальными впечатлениями. По характеру скульптуры 

могут быть выделены подроды: Chonetes s. str. (рис. 780). Раковина с настоя
щими радиальными ребрышками. Силур— пермь. Semenowia Paeckelmann 
rn iMco с концентрической скульптурой. Нижний карбон. Paeckelmannia Licha- 
mw nnm. nov. 1 (Tornquistia Paeckelmann) с гладкой поверхностью. Девон —

A

Рис. 779.Isogramma pa- 
chtl (Dittm.). А — дор
вал ьпм ft вид. В — вент
ральный вид. X  2. Ниж
ний карбон. Дер. Сте- 

шона на р. Волге.

Рис. 777. Thecidiopsis dlgitata (Goiai.). 
А — внутренний вид брюшной створки. 
В — дорзальный вид раковины. С —спин
ная створка изнутри. Нат. вел. Сеноман. 

Эссен на Рейне.

Рис. 778. Ptero- 
phloios emmrichi 
Ofimbel. Внут
ренность спин
ной створки. 
Нат. вел. Кес- 

сен, Тироль.

' Ihifickelmannia Lioharew nom. nov. =  Tornquistia Paeckelmann, 1930 (non R eed , 1396).
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11 рмь. Lissochonetes Dunbar et Condra. Гладкие формы с вентральным синусом и 
дорзальным выступом. Mesolobus Dunbar et Condra. Тонкоструйчатые или глад
кие формы с вентральным выступом и г орзальным синусом. Daviesiella Waagen. 
Крупная толстостворчатая Productus-образняя раковина с сильно развитой 
ареа в обеих створках. Скульптура как у Chonetes s. s tr .; в брюшной створке две 
пары аддукторов. Нижний карбон. Dienerella Reed (Waagenites Paeckelmann). 
Радиально-складчатая раковина с ясным синусом в брюшной и выступом в 
спинной створках. Пермь. Род Chonetes s. lato широко распространен во всех 
частях света.

?Yakovlevia Fredericks. Крупная СТюпе tes-обр аз ная раковина с вентральной 
ареа и, вероятно, с зубными пластинами. Пермь. Дальний Восток.

Chonetina Krotow. Отличается от Chonetes сильной выпуклостью брюшной 
створки, снабженной глубоким синусом. Внутри последней радиально рас
ходящиеся ряды бугорков, сливающихся в пластинки. Нижняя пермь. Урал, 
Дальний Восток, Сев. Америка.

Eorhonetes Reed. Внешне сходна с Chonetes s. str., но внутри брюшной 
створки пара сильно расходящихся мускульных впечатлений и резко выра

женные васкулярные синусы. 
Нижний силур. Англия.

Eodevonaria Breger. Отличается 
от Chonetes зубчатостью смычного 
края. Нижний девон. Европа, Сев. 
Америка.

Chonostrophia Hall et Clarke. 
Подобна Chonetes, но раковина 
выпукло-вогнутая. Девон. Сев. и 
Ю. Америка.

Anoplia Hall et Clarke. Гладкие 
или чешуйчатые раковины, подоб
ные Chonetes, но, повидимому, без 
игол на плечиках ареа. Нижний 
девон. Сев. Америка.

Chonetella Waagen. Радиально
складчатые раковины с иглами на 
брюшной створке. Брахиальные 
впечатления в спинной створке 
очень отчетливы. Нижняя пермь. 
Европа (Кавказ), Азия, Гренлан
дия.

Chonetipustula Paeckelmann. 
Раковины Chonetes- образные, с рудиментарной ареа и дельтириумом. Поверх
ность с концентрическими валиками и иглами. Спинная створка вогнутая. 
Зубы редуцированы или отсутствуют. Нижний карбон — пермь. Европа.

*Productus Sowerby (Pyxis Chemnitz, Arbusculitcs Murray, Protonia Link, Pro
d u c t So werby). Раковина плоско- или вогнуто-выпуклая, лишенная отверстия 
для выхода пояски. Очертание полукруглое, поперечное, цилиндрическое. 
Брюшная створка часто с синусом, спинная — с выступом. Обычно присут
ствие шлейфа. Ареа отсутствует или рудиментарна. Зубы, зубные ямки, кру- 
ральные пластины отсутствуют или рудиментарны. Замочный отросток силь
ный, изогнутый или прямой. Брахиальные впечатления в спинной створке х о 
рошо выражены. Этот чрезвычайно распространенный в верхнем палеозое род 
в настоящее время подразделяется на целый ряд иодродов (родов), главным об
разом по характеру скульптуры. ProducUis s. str. покрыт радиальными ребрщ 
ми. пересеченными в висцеральной части концентрическими валиками пли 
только радиальными ребрами — Thomasina Paeckelmann (Thomasia Erode 
ricks) или радиальными струнками (Linoproductus Chao — рис. 781 и 782, cnimiiii 
мы Cora Fredericks, Cancrinella Fredericks); у филогеронтических представителен 
ребра могут отсутствовать, и поверхность является гладкой {Horndonia Chao 
рис". 783\Sowerbina Fredericks) или покрытой концентрическими валиками (Tlmt 
tifera Chao, Thomasella Fredericks). Подроды: Krotowia Fredericks. Понерхногi i. 
гладкая с иглами. PusiuUi Thomas (Echinocon chits Weller, Juresania Frederirloi. 
Wcicigenoconcha Chao, Ituthcnia Fredericks) (рис. 784). Поверхность iioitpi.mi 
пустулами, группирующимися концентрическими рядами или в u i h xmi u i c m
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Рис. 780. А — Chonetes (Chonetes) striatella (D.ilm.). 
Дорзальный вид. Верхний силур. Готланд. В — 
Chonetes sp. Внутренность спинной створки. С — 
Ch. (Chonetes) sarcinulata de Коп. Ядра, ро — дельти- 
диум; р г—замочный отросток; z  — зубные поддержки; 
л — средняя септа. Бее в нат. вел. Девон. Кобленц.



if*«IMi/itcn или без всякого порядка и концентрическими поясами. A vania Tho- 
1нми Туберкулы н молодой стадии роста, сменяющиеся ребрами во взрослой.

Рис. 781. Productus (Linoproductus) cora 
(ГОгЬ. Брюшная створка. Нат. вел. 
Средний карбон. Старица, Зап. область.

Рис. 782. Productus (Linoproductus) can- 
criniformis Tschern. A  — вид сбоку. В — 
брюшная створка. Верхний карбон — ниж

няя пермь. Урал.

IlHxlonia Thomas (Tschemyschemella Fredericks). Удлиненные пустулы в 
молодом возрасте сменяются ребрами, покрытыми иглами, во взрослом; кроме

Рис. 78а. Productus (Horrtaonia) horridus Sow. A — внутреннее строе
ние спинной створки. В  — дорзальный вид. р г  — замочный отросток; 
А — аддукторы; v  — почковидные брахиальные впечатления. Цехштейн. 

Зундерланд, Германия.

’гого имеются слабые концентрические валики. Striatifera Chao. Прираставшие 
Imкпвины с коротким смычным краем, обычно сильно вытянутые в длину, с

Рис. 784. Pustnta punctata (Martin). 
]>1>юшная створка. Х 2/з-  Нижний кар- 

бон. Р. Упа, дер. Шатова.

Рис. 785. Productus (Dictyoclostus) 
semlrettculatus Martin. Брюшная 
створка. Нат. вел,. Нижний карбон. 

Виза, Бельгия.

ипп.мн тонкий струнчатостыо. Без выступающего назад замочного отростка. 
Uru^Ufnna 1 jicliarew siibgen. nov. Резко коленчатая раковина с резкими ребрами
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в передней части, иногда рудиментарная ареа и рубец прикрепления. Sinuatclhi 
Muir- Wood с вентральной ареа; поверхность тонко-, радиально-и концентричо- 
ски-ребристая. JProbosddella Oehlert подобнаProductus s. s tr ., но брюшная створ
ка со срединной трубкой. На основании особенностей внутреннего строения, 
в качестве подродов выделяют: Diaphragmus Girty (собственно Productus 8. sir.) 
с внутренней кольцевой перегородкой (диафрагмой) в спинной створке, отде
ляющей шлейф от внутренней полости. Dictyoclostus Muir-Wood (рис. 781») 
такие же формы, но без диафрагмы. Gigantella Sarytchewa (Kansuella Chao) 
(рис. 786). Крупные складчатые формы с тонкой радиальной .ребристостью, 
рудиментарной вентральной ареа (дорзального типа), в брюшной створке впе

реди мускульного поля парные круглые 
углубления, отвечающие соответственным 
коническим возвышениям спинной створ 
ки (брахиальные конусы). Overtoniu 
Thomas. Раковины по внешнему виду 
близки к Pus tula, но брахиальные 
впечатления ложкообразные и расхо
дящиеся. Marginifera Waagen (Para- 
marginifera Fredericks). По внешнему 
виду напоминают Productus s. str. или 
Avonia (Spinomarginifera Huang)—внутри 
спинной створки две пары простых (но 
дендритовидных) аддукторов и кольце
вой валик на задней границе шлейфа, 
иногда эубчатый. Eomarginifera Muir- 
Wood. Валик развит лишь в задней части, 
имеются две пары дендритовидных ад

дукторов в спинной створке. Весьма вероятно полифилетическое происхожде
ние многих из указанных подродов. Productus появляется в большом разнооб
разии в нижнем карбоне и продолжает свое развитие в верхнем и в перми, при 
чем большинство его подродов известны во всех этих отделах. Является космо по- 
литным родом, широко распространенным во всех частях света.

Pectenoproductus Licharew. Совкообразная раковина с узкой внутренней 
полостью. Скульптура состоит из тонких радиальных ребрышек, пересекаемых 
концентрическими валиками и тонкими радиальными струйками. Пермь. 
Кавказ.

?Loczyella Freeh. Совкообразная 
гладкая вогнуто-выпуклая рако
вина. Внутреннее строение неиз
вестно. Пермь. Кавказ, Китай.

Etheridgina Oehlert. Маленькие 
раковины, прикрепляющиеся к 
посторонним объектам (обычно 
стеблям криноидей) при помощи 
игол. Поверхность с концентриче
скими валиками, несущими редкие 
иглы. Карбон. Европа, Сев. Аме
рика.

Chonopectus Hall et Clarke.
CTiondes-образная раковина, при
креплявшаяся макушкой брюшной 
створки. Внешняя поверхность с сетчатой скульптурой благодаря присут
ствию двух серий косо идущих концентрических линий и с тонкими радиаль
ными струйками. Нижний карбон. Сев. Америка.

Lcptalosia Dunbar et Condra. Маленькие Productus - образные раковины, 
прираставшие большей частью поверхности брюшной створки. Имеется узкая 
вентральная ареа. Девон— пермь. Сев. Америка.

*Productella Hall. Небольшие продуктусовидные раковины, с небольшой 
ареа в обеих створках; имеются зубы, зубные ямки и круральные пластины. 
Брахиальные впечатления отчетливы. Девон и нижний карбон. Европа (СССР), 
Азия (Туркестан, Китай), Сев. Америка.

* Strophalosia King (Leptaenalosia King). Продуктусовидная, часто при pi i 
стающая раковина с хорошо развитой вентральной ареа, с выпуклым долин
612

Рис. 787. Strophalosia goldfussi (Mflnst.). А — дор
зальный вид. В — вид сбоку. С — ядро спинной 
створки. Хорошо видны брахиальные впечатления. 

Нат. вел. Цехштейн. Гера.

Рис. 786. Gigantella gigantea (Martin). Внут
реннее строение брюшной створки. Нижний 

карбон. Англия.



■шумим; в спинной створке низкая ареа с хилидиумом. Поверхность покрыта 
•и 'ыми. Зубы хорошо развиты. Зубные пластины рудиментарны или отсутству- 
i"i Замочный отросток хорошо развит. Дорзальные брахиальные впечатления.
• •141'тлиные, длинные, петлеобразные. Объединяет в настоящее время целый 
I• и I видов, вероятно, полифилетического происхождения. Подроды: Stro- 
rlmlosia s. str. (рис. 787). Имеется рубец прирастания на брюшной створке. 
11"|ц рхность густо усеяна иглами. Дорзальные впечатления двух пар аддукто- 
I" 111 но дендритовидные. Нижний
0 и |»< х)ir — пермь. Orthothrix Geinitz. 
к рубцом прирастания. Спинная 
и норка покрыта пластинчатыми 
но иен ми нарастания. Пермь. Stro- 
iihulnsiina Lichnrew subgen. nov.
Гики ни i la внешне сходна c Uru- 
uhtenia, но вентральная ареа
• и,mi.по развита. Нижи' i пермь.
Кшнснз, Азия (Дарваз?, Гималаи.
КитпП), Сев. Америка. Aulosteges
1 lo | июгноп (Strophalosia русских 
(Нпорок, Wjatkina Fredericks)' (рис.
ЛЖ и 789). С рубцом прирастания 
н hi без него. Зубы присутствуют 
в I в рудиментарны; аддукторы спил
им и створки в виде одной пары, 
чпммритовидные. Пермь, русский 
иочштейн. Strophalosia s. lato является космополитным родом, развитым 
iiM'mi во всех странах света. Описанные из девона формы, повидимому, от- 
......  к Productclla.

Tschcrnyschewia Stoyanow. Раковина напоминает Pustula, но с отчетливой 
центральной ареа. Внутри брюшной створки высокая срединная септа, со-
• инк «и пая с дельтидиумом, разделяющая примакушечную часть на две камеры. 
П ермь. Закавказье, Азия (Китай, Тимор).

+ Scacchinella Gcmmellaro (рис. 790). Внешне напоминает Aulosteges, но без

Рис. 788. Aulosteges horrescens (Vern.). А — боко 
вой вид. В — дорзальный вид. Нат. вел. Пермь 

Цехштсйн.

/нм. Aulosteges wangenheimi (Vern.). А — брюшная 
1мн|«м1 И мнутреннее строение спинной створки. Нат. 

иг/I Цохштейн. Гребени, Средневолжский край.

Рис. 790. Scacchinella glgantea 
Schellw. ar — ареа с дельтидиу
мом (pd); vk  — брюшная, dk — 
спинная створки. Нижняя 
пермь. Тейфе'тьшлюхт близ 
Неймаркта. Карнийские Альпы.

in hi) к/кич» дельтидиума. Сильно развитая вентральная ареа. Спинная створка 
| и и и I кынуклая или плоская. Поверхность покрыта туберкулами. Внутри брюш- 
П"И I 11ш|>м1 сильно развитая срединная септа, достигающая или не доходящая 
чм мин < I л к > | > ки; иногда имеются днища. Верхний карбон — пермь. Европа 
и И111Г1Ш1 , Альпы, Урал, Кавказ), Азия (Фергана), Сев. Америка.

* ГеднИ/сппа Sehuchert et Le Vene (Tegalifera Schellwien). Очень своеобраз- 
n mi m i и > 11.i11;i и коничоская раковина, у которой наружный слой брюшной
• I кмрпм nfdiu. MimimicT небольшую спинную створку, построенную как у Prodn-
• hi Кироои. Карона (Подмосковный бассейн, Урал), Азия (Туркестан, Китий),
■ • к Д M c p i iu i .
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6. Се м . Richthofeniidae Waagen, i885
Своеобразные, очень неравностворчатые конусобокало- гшг 'рогообрпзнш, 

прираставшие или свободные раковины, с сильно развитой вентральной ареи, 
с выпуклым дельтидиумом. Внутри брюшной створки имеется особая, замкни 
тая с боков, конусовидная камера, примыкающая к внутренней поверхности 
отсутствующая у примитивных форм. Обволакивающие образования часто 
сильно развиты. Верхний карбон, пермь.

Gemmellaroia Cossmann (Megarhynchus Gemmellaro) — пермь, Сицилии, 
северная Африка (Тунис).

Tectarea Licharew (рис. 791). Маленькая раковина с слабо выпуклой спи и 
ной створкой. Вентральная ареа покрыта обволакивающим слоем. Поверх 
ность с тонкими концентрическими пластинчатыми знаками нарастания; ни 
мочный отросток сильно развитый, поддерживаемый с боков замочной пласти
ной. Пермь. Кавказ.

Prorichthofenia King. Сходна с Richthofenia (см. ниже), но без внутренней 
камеры. ^Средний карбон — пермь. Европа (Подмосковный бассейн, Кавказ), 
Сев. Америка.

* Richthofenia Kayser (рис. 792). Коническая или бокаловидная брюшина 
створка, прираставшая своей вершиной, с чрезвычайно высокой треугольной

ареа и с выпуклым дельтидиумом. Обводи 
кивающий наружный слой окружает :пу 
внутреннюю створку со всех сторон в виде 
чехла. Его поверхность покрыта концом - 
трическими линиями нарастания и иногда 
небольшим числом бугорков, несущих иглы 
Спинная створка в виде небольшой кры 
шечки с прямым коротким смычным краем, 
лежащей на поверхности или внутри брют 
ной створки. Вся примакушечная чаги, 
брюшной створки перегорожена внутри 
днищами. Внутри брюшной створки имеете и 
коническая камера, вентральная сторона 
которой имеет срединную септу. Этасентп, 
равно как и боковые края камеры могут 
продолжаться на некоторое расстоянии 
вентрально в виде трех септ. Вся раковина 

состоит из трех слоев: наружного плотною, 
среднего пузырчатого и пористого листоватого внутреннего. Спинная створки 
с коротким смычным краем, плоская или слабо выпуклая. Своеобразно построен 
пые раковины Richthofenia пред ставляют значительные видоизменения у 
разных представителей, которых, может быть, следует отнести к особым ро
дам. Редкие каменноугольные представители (Подмосковный бассейн, Кита И) 
не изучены со стороны внутреннего строения. У сицилийских видов брюшинн 
створка продолжается за пределы смычного края благодаря разрастанию 
внутреннего и среднего слоев, образуя так называемую «ложную'створку*, 
отверстие бокала закрыто особой губчатой тканью, отходившей от стонов 
створки, игравшей, вероятно, роль сита. Нечто подобное наблюдается и у 
кавказских представителей. ? Кар бон — пермь. Европа (Сицилия, Кавкм:и, 
Азия (Индия, Китай, Дальний Восток), Сев. Америка, северная Африка 
(Тунис).

Рис. 791. Tectarea robinsoni Lichen w. 
A — продольный разрез через рак* ьи- 
ну. В — поперечный разрез. X 3. Пермь, е . 

М. Лаба, Сев. Кавказ.

7. Се м . Lytto n iid ae  Noetling, 1904

Своеобразные прираставшие раковины с очень узкой жилой камерой. Внутри 
брюшной створки срединный и боковые гребни, образующие так называем ыН 
гребневый аппарат. Спинная створка часто пальчато рассеченная. Кир 
бон — пермь.

* Oldhamina Waagen (рис. 793). Вогнуто-выпуклая шарообразная рмкиин 
на, прираставшая в молодом возрасте макушкой брюшной створки. Нм утри 
брюшной створки срединный гребень и отходящие в некотором расстоянии мт 
него несколько вперед и в стороны боковые гребни. Спинная створка мальча т  
рассеченная со срединным гребнем.Лопасти этой створки отвечают граммам
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•'мг. 702. Richthofenia communis Gemm. 1 — почти полный экземпляр. Листоватый наружный слой 
( /)  частью сколот, благодаря чему видны прорезанные многочисленными канальцами (Р) пористые 
||>члиий и внутренний слои, при чем можно наблюдать также и спинную створку (D). PD — дельти- 
инум; f'S — лождая раковина;/7— аулакотерма; L — продольный валик на ареа {Ai). 2 — экземпляр
I обломанным передним краем бокала, благодаря чему спинная створка D  является видимой. Наруж
ной листоватый слой (£) частью удален. 3 — изолированная спинная створка того же экземпляра, на- 
||\ *ки«я сторона. 4 — то же, внутренняя сторона. Л2 — ареа спинной створки; С — раздвоенный за
мочный отросток; 5  — срединная септа; М — мускульные впечатления; Sp — тонкие иглы. Остальные 
••I* "течения, как выше. 5 — медиальный разрез почти полного экземпляра. Под бокаловидным углу- 
»• немцем (Ю видна губчатая ткань (О). Е — наружный слой; Р  — поры среднего и внутреннего слоев; 
/Мf внутренняя камера; DPD — дельтидиум; CW  — собственно жилая камера; D — спинная створка,
аю молько выведенная из нормального положения; V — брюшная створка; F — аулакотерма (снаружи 
йчровдка, изнутри валик); SV, SM  — днища; РА — стенка, отделяющая внутреннюю камеру. Пермь.

Палаццо Адриано, Сицилия.

Рис. 793. OJahamlna decipiens Waagen. Пермь. Соляной Кряж, восточная 
Индия. А — внутренний вид брюшной створки. В — боковой вид. С — 
внутренний вид спинной створки, а — аддукторы; di — дидукторы; И — 
боковые вырезы; / / — боковые лопасти; Is — боковые гребни; ms — 
осевой гребень; рг — замочный отросток; w — покрытая разрастаниями 

макушка.



брюшной створки. В брюшной створке наружный слой»гладкий,внутренним ш». 
ристый, в спинной — наоборот. Пер>fb. Азия (Индия, Китай).

*Lyttonia Waagen (Lrptodus Kayser, Eolyttonia Fredericks). Сходна c Uldlm 
mina, но раковина в виде совка, с почти плоской средней частью и резки 
загнутыми боковыми бортами. Число боковых гребней весьма значительно. 
Очертание раковины может быть очень разнообразно, при чем иногда несколько 
экземпляров срастаются друг с другом своими бортами. Спинная створка ери 
елась неподвижно с брюшной. Г р е г о р и о  описал из сицилийской псом и 
целый ряд новых родов и подродов: Adriana, Pirgula, Vincia, Imperia, Shin, 
Irma, Dygitia, с очень неясными диагнозами и, вероятно, в значительном 
своей части являющихся синонимами byttonia. Пермь. Европа (Кавказ), Азии 
(Дальний Восток), Сев. Америка, северная Африка (Тунис).

*Keyserlingina Tschernyschew (Chaoella Licharew). Брюшная створка вы
пуклая, иногда трубчатая. Гребневый аппарат состоит из непрерывного нм- 
лика с небольшим числом боковых лопастей (3—5). Спинные створки неизве
стны (?). Раковины прирастали брюшной створкой. Йодрод Parakeyserlingina 
Fredericks отличается большим числом боковых лопастей. Верхний карбон 
пермь. Европа (Карнийские Альпы, Урал, Кавказ), Азия (Дарваз, Китай), 
Сев. Америка.

Poikilosakos Watson. Маленькие плоские раковины, прираставшие брюшной 
створкой; гребневый аппарат состоит из непрерывного валика, образующего 
по 3 боковые лопасти. Верхний карбон — нижняя пермь. Урал, Сев. Америка.

P r o t r e m a t a e

(Положение в системе неопределенно)

1. Сем. Eichwaldiidae Schuchert, 1893
Protrematae с узкими реброобразными зубами для сочленения. Дельтириум 

закрыт вогнутой пластиной. Ножка проходит через брюшную макушку, пере
двигаясь по мере роста вперед путем резорбирования раковины, как у Siphonо- 
tretidae. Силур.

Eichwaldia Billings. Гладкая раковина субтреугольного очертания. В спин
ной створке высокая срединная септа. Силур. Европа (Урал), Сев. Америка.

Dictyonella Hall. Как Eichwaldia, но поверхность с тонким сетчатым орна
ментом. Верхний силур. Европа, Сев. Америка.

3. Отряд  T elotrem ata  Beecher, 1891
Производные Pygocaulia с замковым сочленением, с дельтириумом в брюшной 

створке и без нототириума в спинной. Дельтириум частью или совершенно 
закрыт дельтидиальными пластинами, псевдодельтидиумом или симфитиумом. 
Брахиальные поддержки обычно хорошо развиты. Раковина известковая, 
волокнисто-призматическая.

а. Надоем. R h y n c h o n e l l a c e a  Schuchert, 1890
Примитивные Telotremata без ручных поддержек или с crura большей или 

меньшей длины; отверстие для ножки почти всегда ниже макушки или реже па 
самой макушке. Большинство родов со сплошной непористой раковиной. 1

1. Сем. Rhynchonellidae Gray, 1818
Ребристые, складчатые, реже гладкие, иногда иглистые, формы, с crura 

большей или меньшей длины. Замочный отросток может присутствовать или 
отсутствовать. Замочная пластина цельная или двураздельная. Стропим 
раковины за редким исключением тлошпое, не пористоеНижний силур ними.
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Ill у х о р т  выделяет палеозойских продстшште.лей в особое семоМстьо 
I'mnimttoechiidae, однако они не могут быть отделены от некоторых менпзой- 
* ми форм. Несомненно, однако, что Rhyrichondlidav н принятом здесь объеме 
1нц|нтм1шют роды, принадлежащие боДее, чем к одному Семейству.

11 п л е о в о й с к и е ф о р м ы :
I'rotorhyncha Hall et Clarke. Двояковыпуклые раковины со слабо выражен

ным шпусом и выступом. Дельтидиальные пластины отсутствуют. Поверхность 
I» низкими радиальными складками. Без замочного отростка, crura и Дорзаль- 
Н"И срединной септы. Нижний силур. Сев. Америка.

Urthorhynchula Hall et Clarke. Раковины с коротким прямым смычным краем 
и с мрей в обеих створках. Дельтириумоткрытый. Имеется линейньй! замочный 
ацимток. Нижний силур. Сев. Америка.

likynchotrema Hall (рис. 794). Толстостворчатые, часто сильно выпуклые 
(•пкопины с толстыми вогнутыми дельтидиальными пластинами. Спинная створ- 
ми г толстой срединной септой и с линейным замочным отростком. Круральные 
и щетины очень широкие и толстые. Нижний силур. Сев. Америка.

Stcgerhynchus Foerste. Внешний вид как у Camarotoechia, но с тонким ворти- 
МКЛЫ1ЫМ замочным отростком как у Rhynchotrema. Верхний силур. Европа, 
Ген. Америка.

Uhynchotreta Hall. Субтреугольные раковины с приостренной прямой вен- 
рильной макушкой. Форамен на макушке; дельтириум совершенно закрыт

Рис. 794. Rhynchotrema сарах Conrad. Различные экземпляры из нижнего си
лура Кентукки и Висконсина. А — внутренность брюшной створки. В —'спин
ная створка изнутри. С — дорзальный вид. dp — дельтидиальные пластины; 
t -г- зубы; ) — замочный отросток; Ь — зубные ямки; с — крура. А и В увел.

дгльтилиалъными пластинками. Поверхность складчатая. Зубные пластины и 
мпмичный отросток имеются. Имеется септалиум и срединная дорзальная 
септа. Замочная пластина разделенная. Верхний силур. Европа, Сев. Аме
рики .

Eatonia Hall (Paraeatonia Me Learn). С широкими веерообразными, глубоко 
плавленными мускульными впечатлениями в брюшной створке. Вез зубных 
пластин. Замочный отросток широкий, двураздельный на дистальном конце. 
Имеется короткая дорзальная срединная септа. Септалиум отсутствуем. Верх
ний силур — девон. Сев. Америка.

Katonioides Me Learn. По внешнему виду близка к Eatonia, но без тонкой 
радиальной струйчатости. Внутреннее строение как у Camarotoechia. Верх
ний силур. Сев. Америка. ' '

*('amarotoechia Hall et Clarke (рис. 720). Ринхонеллообразная раковина 
субиситагонального или субтригонального очертания,; с угловатыми или окру- 
метю-угловатыми складками, идущими от макушки. Имеются тонкие зубньв 
пластины, септалиум и дорзальная срединная септа. Замочная пластина дву- 
иипделытя; замочный отросток отсутствует. Верхний силур—нижний карбон 
Европа (("ССР), Азия (Туркестан, Кузнецкий басе., Китай), Сев.Америка, южши 
Африка. Подроды: Pectorhyncha Me Learn. Как Camarotoechia s. str., с окру 
I лепными складками, но зубы не поддерживаются зубными пластинами, ерп 
с гнись с боковыми стенками створки. Верхний силур. Сев. Америка. Moon 
fieidrlln Girty. Отличается развитием синуса и выступа и очень топкими ; 
многочисленными радиальными рёбрышками. Нижний карбон. Сев. Америка 
IfrmiplcthorhynchusPeetz. Круральные пластины, сросшиеся в своей передне 
•нити. Нижний карбон. Кузнецкий бассейн. Pugnoides Weller. Складки изглг 
мотаются в Задней части раковинй. ?Верхний девон — нижний tcapflni 
Карола (CCCPj, Сёв. Америка.

Vi'lnrkcia KozloWekt. Ринхонеллообразная раковина с толстыми лучистым
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ребрами. Зубные пластины хорошо развиты. Смычный край утолщенный о 
сильно развитым трехлопастным замочным отростком. Девон. Боливия.

Stenosdsma Conrad. Субтреугольная, сильно ребристая раковина. Зубные 
пластины короткие, сходящиеся или параллельные. Замочный отросток удли
ненно-лентообразный. Замочная пластина двураздельная. Нижний девон. 
Сев. Америка.

Goniophoria Janiscliewsky. Раковина в задней части сжатая с боков, с ос
трыми высокими складками и нитевидными струйками. Дельтидиальные пла
стины ограничивают форамен спереди. Зубные пластины слиты в спондилиум 
Нижний карбон. Урал.

Plethorhyncha Hall et Clarke. Крупная ребристая раковина. Зубные пласти 
ны рудиментарны. Имеются замочный отросток, разделенная замочная пла
стина, септалиум и срединная септа. Нижний девон. Европа, Сев. Америка.

Plagiorhyncha Me Learn. Округлые двояковыпуклые раковины со слабым 
синусом и выступом, почти гладкие или складчатые. Зубные пластины отсут
ствуют. Cardinalia как у Camarotoechia. Верхний силур. Европа, Сев. 
Америка.

Rhynchotetra Weller. Крупная раковина со слабыми синусом и выступом. 
Поверхность покрыта тонкой радиальной струйчатостью и складками, изглажи
вающимися в задней части. Имеется спондилиум. Замочная пластина частично 
разделенная, образующая септалиум. Нижний карбон. Сев. Америка.

Tetracamera Weller. Ринхонелловидная раковина треугольного очертания, 
со слабым синусом и выступом. Поверхность с угловатыми или округленными 
складками. Имеется спондилиум с короткой срединной септой, поддерживае
мый добавочной боковой пластиной с каждой стороны. Замочная пластина 
разделенная, образующая септалиум; по сторонам дорзальной срединной септы 
имеется по одной боковой септе. Нижний карбон. Сев. Америка.

Paraphorhynchus Weller. Отличается от Camarotoechia широкими округлен
ными складками и присутствием тонкой радиальной струйчатости. Нижний кар- 
бон. Сев. Америка.

Axiodeaneia Clarke. Яйцевидные или субтреугольные раковины с одинаково 
выпуклыми створками; синус и выступ слабые. Поверхность покрыта широкими 
радиальными складками и тонкой радиальной струйчатостью. Внутреннее 
строение как у Camarotoechia. Нижний карбзн. Сев. Америка.

Leiorhynchus Hall. По внешнему виду и внутреннему строению сходна с 
Camarotoechia, но складки на боковых полях почти или совсем изглажены. 
Девон — нижний карбон. Европа (СССР), Азия (Туркестан, Индо-Китай, 
Китай), Сев. и Ю. Америка.

Yunnanella Grabau. Ринхонеллообразная раковина; спинная створка в 
молодом возрасте приплюснутая. Поверхность с округленными струйками, 
переходящими впереди в угловатые складки. Зубные пластины развиты. Имеет
ся низкая и короткая дорзальная срединная септа. Средний и верхний девон. 
Европа, Китай. Подрод: Yunnanellina Grabau. Отличается от Yunnanella 
s. str. тем, что струйки переходят и на фронтальные складки, возникающие не
зависимо от них. Верхний девон. Китай.

*Uncinulus Bayle. Раковина субпентагонального очертания. Синус с языко- 
образным выступом. Поверхность с радиальными ребрышками, несущими у 
переднего края срединную бороздку. Зубные пластины рудиментарны. В спин
ной створке замочный отросток, неразделенная замочная пластина и хорошо 
развитая срединная септа. Силур— девон. Европа, Сев. Америка.

*Hypothyridina Buckman (Eypothyris King). Субкубоидальная раковина с 
простыми ребрами, несущими иногда срединную бороздку около передне и» 
края. Синус с языковидным продолжением. Внутреннее строение как у Рид- 
пах. Девон. Европа (СССР), Азия, Сев. Америка.

Uncinulina Bayle. Внешне сходна с Undnulus, но замочная пластина разде
ленная и без замочного отростка. Нижний девон. Европа.

*Wilsonia Kayser. Сходна с Uncinulus, но замочный отросток отсутствует, 
дорзальная септа несет септалиум; замочная пластина разделенная. Верхний 
силур — девон.

*Undnunellina Grabau. Раковина как у Undnulus, но без срединной септы 
в обеих створках. Зубные пластины хорошо развиты. Замочная пластина рам 
деленная. Карбон — пермь. Европа (Урал?, Кавказ), Азия (Туркестан, Ин
дия, Китай, Индо-Китай и т. д.), северная Африка (Тунис).
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* Ридпах Hall et Clarke. Ринхонеллообразные раковины более или Mo
wn сильно складчатые; складки исчезают в задней части раковины. Зуб
ине пластины хорошо развиты. Замочная пластина разделенная. Без сро- 
1ННИЫХ септ в обеих створках. Девон — карбон. Европа (СССР), Сев. и 
Ю Америка.

Wdlerella Dunbar et Condra. Внешне сходна с Ридпах, но замочная пли 
ними неразделенная и срединная дорзальная септа слаборазвита. Верхний 
ипрбпи. Сев. Америка.

Allorhynchus Weller. Подобна Ридпах, но складки доходят до макушки. Ниж
ний карбон. Сев. Америка.

Shumardella Weller. Ринхонелловидная раковина с очень слабыми радиаль
ными складками. Зубные пластины хорошо развиты. В спинной створке разде- 
мнпая замочная пластина, септалиум и сильная срединная септа. Нижний 
кнрбон, пермь. Сев. Америка, ^Якутия.

Donella Rotai. Маленькая ринхонелловидная раковина с очень неясными 
гклидками около переднего края. В брюшной створке нет ни эубных пластин, 
им срединной септы. В спинной створке высокая срединная септа. Замочный 
и гре сток отсутствует. Нижний карбон. Донецкий бассейн.

Terebratuloidea Waagen. Ринхонелловидная раковина с широким фораменом 
мм макушке, без зубных пластин и срединной септы. Карбон — пермь. Европа 
(Урал, Кавказ), Азия.

Septalaria Leidhold. Ринхонелловидная раковина со слабыми или сильными 
радиальными складками. Зубные пластины слабо развиты. Замочная пластина 
маленькая, разделенная. Срединная дорзальная септа очень высокая, крыло
образная. Девон. Европа.

VCyclorhina Hall et Clarke — девоп, Сев. Америка.
? Torynifer Hall e t Clarke — нижний карбон, Сев. Америка.
?*Rhynchopora King (Rhynchoporina Oehlert). Раковина как у  Camarotoechia, 

по с цельной замочной -пластиной и с пористым строением. Нижний карбон — 
пермь. Европа (СССР), Азия (Сибирь), Сев. и Ю. Америка.

VRhynchocamera Schuchert et Cooper. Camarella-образная раковина со спон- 
дилиумом дуплекс и септалиумом. Нижний силур. Сев. Америка.

Большинство м е з о з о й с к и х  ринхонеллид описывается обычно под 
сборным названием Rhynchonella. Можно различать здесь, однако, довольно 
многочисленные роды, перечисленные ниже в 
порядке геологического возраста.

Т р и а с о в ы е  р о д ы :
*Halorella Bittner. С синусом на обеих створках 

и с резкими ребрами. Триас. Европа, Новая Зе
ландия.

Austriellina Schuchert et Le Vene (Austriella 
Bittner). Маленькие, субтреугольные, обычно 
гладкие раковины, без выдающегося синуса и вы
ступа. Триас. Европа.

Norella Bittner. Как Austriellina, но с синусом 
к спинной створке. Зубные пластины длинные и 
гоодипены мозолистым утолщением. Триас.
Кпрона.

Ю р с к и е  р о д ы :
* Rhynchonella Fischer s. str. (Eorhynchonella 

l/cMImld) (рис. 717 и 795). Субпирамидальная pa- 
icniniiia с ясным синусом и выступом, с немного
численными складками и радиальными струйками 
па всей поверхности или только у макушки. Вентральная макушка прп- 
пстрспная. Зубные пластины вертикальные, прирастающие к боковым краям. 
Замочная пластина разъединенная. Присутствует срединная дорзальная септа 
и септалиум; крура широкие, изогнутые. Юра — мел. Европа (СССР).

Очень часто название Rhynchonella употребляется в более широком объеме 
пли мезозойских, а иногда и для палеозойских ринхонеллид, независ имо <>ч 
пи утреннего их строения и наружной скульптуры.

Sci>taliphoria Leidhold. Ринхонелловидные раковины с многоребристой 
iiuiiepхпостыо. Внутри спинной створки септалиум и срединная септа. Юра — 
?мел. Европа. Подроды: Blochmanella Leidhold. С очень длинной срединной
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Рис. 795. Rhynchonella loxia Fischer. 
А — боковой ви). В — дорзальный 
вид. С — ядро, вид сзади. D — 
вид спереди: Верхняя юра. Окр. 
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дорзальной септой. Thurmannella Leidhold. Отличается строением ручных но к 
держек, из которых каждая состоит из двух взаимно перпендикулярных »>т 
ростков — собственно crura, направленных поперек внутрь, и нисходящего 
отростка, направленного вперед. Юра. Европа. »

Monticlarella Wisniewska. Маленькая раковина с острой макушкой и х о р о ш и  
ограниченной ложной ареа. Поверхность радиально-струйчатая или -.складни 
тая или бе& радиальной скульптуры. Зубные пластины не сросшиеся с боко 
выми краями. Замочная пластина цельная. Срединная дорзальная септа мили  
развита или отсутствует. Юра. Европа.

Septocrurella Wisniewska. Norella-образная раковина с синусом на спишюП 
и выступом на брюшной створках; во взрослой стадии немногочисленные склад 
ки. Ложная ареа. не развита. Юра^ Европа.

Lacunosella Wisniewska. Раковины разнообразной формы с д и х о т о м и р у ю  
щими складками и без ложной ареа. Зубные пластины приросшие к боковым 
краям. Замочная пластина разделенная; срединная дорзальная септа и септа- 
лиум отсутствуют. Юра. Европа.

Somalirkynchia Weir — юра.
*Acanthothyris d'Orbigny (рис. 796). Сходна c Hemithyris, но с х о р о ш и  

развитыми зубными пластинами и с покрытыми иглами ребрами. Юра. 
Европа.

Б е к м а н  предложил новую классификацию юрских Rhynchonellidae, 
основанную на изучении внешней формы раковин, строении зубных пластин 
и мускульного поля. В результате им предложено 42 новых рода; некото
рые из них различаются с большим трудом, и соотношение их с другими, 

ранее установленными, родами не может быть прослежено 
с достаточной уверенностью. Ниже приведен список этих 
родов без диагнозов Ч и

Pisirhynchia Buckm., Holcorhynchia Buckm. Gnatorhyv- 
chia Buckm., CaIcirhynchia Buckm. * Sphehorhynchia Buckm.. 
Kallirhynchia Buckm., Tropiorhynckia Buckm., Tetrarhynckia 
Buckm., Quadratirhynchia Buckm.v Gibbirhynchia Buckm.,
Rudirhynchia Buckm., Stolmorhynckia Buckm., Ptyctorkynckin 
Buckm., Globirhynchia Buckm., Burmirhynckia Buckm.,
Rhactorhynchia Buckm., Goniorhynckia Buckm., Russirhynchia 
Buckm., Cymatorhynckia Buckm., Kutchirhynckia Buckm.,
Maxillirkynckia Buckm., Parvirkynckia Buckm., Trickorkynckia 
Buckm., Capillirkynckia Buckm., Piarorkynckia Buckm.,
Cuneirkynckia Buckm., Curtirkynckia Buckm., Homoeorkynckia 

Buckm., Rkynchonelloidea Buckm., Costirkynckia Buckm., Grandirkynckia Buckm., 
Furcirkynckia Buckm., Lineirkynchia Buckm., Rimirkynckia Buckm., Prionorhyn- 
ckia Buckm., Squamirhynchia Buckm., Granullirkynckia Buckm., Flabellirhynchia 
Buckm., Cryptorkynckia Buckm., Nannirkynckia Buckm., Striirkynckia Buckm., 
Acanthorhynchia Buckm.

М е л о в ы е  ф о р м ы :
Cyclotkyris M’Coy (рис. 797). Многоребристая ринхонеллида. Зубные пла

стины короткие, расходящиеся. Дорзальная септа отсутствует или слабо раз
вита. Мел. Европа.

Peregrinella Oehlert. Очень крупные, сильно складчатые раковины, без 
синуса и выступа, с хорошо развитой ложной ареа. Мел. Европа (Кавказ).

К а й н о з о й с к и е  ф о р м ы :
Hemithyris d’Orbigny (рис. 798). Субтреугольные гладкие раковины, иногда 

с тонкой струйчатостью. Вентральная макушка оттянутая. Зубные пластины 
и срединная дорзальная септа слабо развиты. Замочная пластина отсутствует, 
Третичные отложения — ныне. Европа, Япония, Аляска.

Tegulorhynchia Chapman et Crespin — неоген — ныне, ? Европа, Австралия, 
Ю. Америка.

Aetkeia Thomson (Thomsonica Cossmann). Близка к Hemithyris, отличи л с?, 
строением круральных оснований, которые большей частью сходятся, образуя 
платформу, выполняющую промежуток, между приямочными ребрами. Верх
ний мел — ныне. Нов. Зеландия, Австралия. 1

Рис. 796. Acantho- 
th y r is  sp in o sa  

(Schloth.). Бурая 
юра. Ауэрбах, верх

ний Пфальц.

1 В и с k m a n, S. Brachiop. of Namyan Beds etc. Palaeont. Indies, New. Ser., vol. Il l ,  W J. 
1917, p. 28 —  71.
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IIispanirhynchia Thomson. Отличается от Hemithyris короткой вентральной 
минуткой, тенденцией к образованию слабого синуса в обеих створках и 
Л «тройством мускульных полей. Палеоген — ныне. Европа (Италия).

Рис. 797. A—Cyclothyris vespertilio (Brocchi). Нат. вел. Верхний Рис. 798. Hemithyris
мел. Villedieu, Франция. С — С. lacunosa (Schloth.). Внутрен- psittacea (Lam.). Совре-
ность спинной створки. Верхняя юра. Энгельгардсберг, Фран- менная. Нат. вел.
кония. В, D — С. quadriplicata (Quenst.). Средняя юра. Боп- 

финген, Вюртемберг.

2. Сем. Dimerellidac Buckman, 1917
Rhynchonellacea со слабо развитыми или отсутствующими зубными пла

стинами; дорзальная срединная септа очень сильно развита, однако м^жет 
редуцироваться у более поздних родов. Габитус раковин Novella-видный, с 
развитым смычным краем, хотя ринхонеллообразные формы могут также 
присутствовать.* Триас — ныне.

Dimerella Zittel. Небольшие складчатые раковины с высокой макушкой и 
прямым смычным краем. Дельтириум широкий с линейными дельтидиальными 
пластинами. Имеется высокая срединная дорзальная септа, протягивающаяся 
до брюшной створки. Триас. Европа (Альпы).

Rhynchonellina Gemmellaro. Гладкие поперечные раковины с низкой вен
тральной ареа. Зубные пластины развиты. Срединная дорзальная септа тонкая. 
( гига очень длинные параллельные. Нижняя юра. Европа (Сицилия, Альпы).

Cardinirhynchia Buckman. Раковины с длинным, почти прямым, смычным 
краем и широкой вентральной макушкой; дельтириум широкий; дельтидиаль- 
ныс пластины узкие. Поверхность много складчатая, чешуйчатая. Средняя юра. 
Европа.

Rectirhynchia Buckman. Отличается от Rhynchonellina и Cardinirhynchia 
более коротким замочным краем и от последней Norella-виддой формой и глад
кой поверхностью. Средняя юра. Европа.

Rhynchonellopsis Bose. Отличается от Rhynchonellina отсутствием длинных 
«гига. Юра. Европа (Крым. Кавказ).

Cryptopora Jeffreys (Atretia Jeffreys, Neatretia Fischer et Oehlert). Малень
кие гладкие раковины. Вентральная макушка короткая, незагнутая. Имеются 
расходящиеся зубные пластины. Срединная дорзальная септа длинная и вы
сокая. Раковина очень тонкая. Неоген (Европа) — ныне.

3. Се м . Camaropboriidae Waagen, 1883
Rhynchonellacea со спондилиумом дуплекс в брюшной створке и камарофориу- 

мом в спинной. Раковина волокнистая, не пористая. Верхний силур — пермь.
4Cumarophoria King (Seminula M'Coy) (рис. 799 и 800). Ринхонеллообраз-

iii.in раковины с гладкой или складчатой поверхностью. Спондилиум дуплекс 
иорошо развит и поддерживается высокой септой. В спинной створке — кама-
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рофориум. Девон — пермь. Европа 
мая Африка (Тунис).

Рис. 799. Camarophoria superstes (Vera.). 
Продольный раскол раковины; слева спонди- 
лиум; справа камарофориум. У пел. Пермь. 

Дер. Сандырева, Кирилловский район.

(СССР), Азия, Сев. и Ю. Америка, олиф-

Рис. 800. Camarophoria schlotheiml (v. Bucli). A -  
дорзальный вид, нат. вел. В  — внутреннее ядро. С — 
внутреннее строение раковины, увел, рг — замочный 
отросток; с — crura; х  — спондилиум; g — крураль» 
ные пластины; s  и s ' — вентральная и дорзальная 

срединные септы. Цехштейн. Гера.

? Liocoelia Schuchert et Cooper. Гладкие раковины. Может быть, синоним 
Camarophoria. Верхний силур. Чехия.

? Uncinuloides King. Внешне сходна с Uncinulus, но с внутренним строе
нием Camarophoria. Пермь. Сев VАмерика.

Ь. Н а д с е м . A t r y p a c e a  Schuchert eft le Vene, 1929
Telotremata с известковым ручным аппаратом в виде двух спиралей, с про  

стым цельным или разделенным югумом или имеющим один отросток. Си
лур—девон. 1

1. Се м . Atrypidae Gill, 1871
Atrypacea с широко расходящимися первичными пластинами ручного аппа

рата, охватывающими спиральные конусы снаружи. Последние направлены 
вергиинами к середине дорзальной створки. Югум простой, полный или непол
ный. Замочный край изогнутый, без ареа. Брюшная створка с круглым фораме- 
ном; впереди него дельтидиальные пластины. Нижний силур — нижний карбон.

Следующие формы лишены зубных пластин и не имеют настоящей дорзаль
ной септы. Поверхность радиально-складчатая или ребристая.

*Atrypa Dalman (Spirigerina d ’Orbigny) (рис. 801). Округлая или субоваль- 
иая, сильно неравностворчатая раковина, с более выпуклой спинной створкой. 
Поверхность радиально-ребристая, обычно с пластинчатыми знаками нараста
ния и пустотелыми иглами. Лежащий далеко позади югум V-образно изогнут 
по направлению к переднему краю. Во взрослом состоянии он резорбируетси 
по середине. Нижний силур — девон. Космополитный род. Подрод: Grume- 
waldtia Tschernyschew. Брюшная створка одинаково или более выпукла, чем 
брюшная. Верхний силур — нижний карбон. Европа (Урал, Тиман).

Atrypina Hall et Clarke. Примитивная атрипида с немногими складками и п 
тремя или четырьмя оборотами спирали; югум как у Atrypa, но цельный. Ниж
ний силур — девон. Европа, Сев. и К). Америка.

9 Atrypoidea Mitchell et Dun. Отличается от Atrypa сильно двояковыпуклой 
раковиной с гладкой поверхностью, без радиальной скульптуры. Верхний си
лур. Австралия.

?Clintonella Hall et Clarke — верхний силур, Сев. Америка.
Zygospira Hall (рис. 802). Маленькие Atrypa-подобные раковины с немно

гими оборотами спирали. Югум простой, расположенный на передней чисти 
первого оборота. Поверхность сильно складчатая, лишенная пластинчатым 
знаков. Силур. Сев. Америка. Подроды: OrMonomaea Hall, Hallina WincIHl » t 
Schuchert, Protozyga Hall et Clarke, Anazyga Davidson. B ee— из нижпшч.) си 
лура. Сев. Америка.
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Catazyga Hall et Clarke. Более шаровидные и более тонкоструйчатые pa
id *нины, чем Zygospira, с полным югумом, расположенным в задней части. 
Силур. Сев. Америка.

Следующие формы без зубных пластин и дорзальной септы являются гладкими. 
Lysmtrypa Twenhofel. Внешне сходна с Nucleospira (стр. 529). Створки

Рис. 801. Atrypa reticularis (Linn.). А — большой вчзеы- 
иляр сзади. В — маленький экземпляр — вентраль
ный вид и вид спереди. С — внутреннее строение спин
ной створки со спиральными конусами, и  — брюшная 
сгворка. d  — дельтидиальные пластины; а  — аддукторы; 
г — дидукторы; р  — ножные мускулы; о — овариальные 

впечатления. Средний девон. Герольштейн, Эйфель.

Рис. 802. Zygospira nudesta  Hall. 
X 3. Нижний силур. Цинциннати*

Orafio.

Рис. 8чЗ. Ulass:a obo- ■
vata  (Sow.). Внутрен
ность спинной стнор- 
ки.ХЗ. Верхний силур.

Венлок, Англия.

Рис. 804. Karpinskya conjugula Рис. 805. Dayia navlcula (Sow.).
Tschern. Нижний девон. Тир- Х ? 1/*- Верхний силур. Лудлоу,

лянский завод, Урал. ~ Шропшайр.

почти равно выпуклые. Имеется слабый вентральный синус и дорзальный 
ni.irryji. Смычный край короткий. Поверхность с одними концентрическими 
чиминми нарастания. Внутреннее строение как у Atrypa. Верхний силур. 
Кпршт (Польша), Сев. Америка.

(llassia Davidson (рис. 803). Гладкие раковины, сходные с Lyssatrypa, но 
|н'|Н1шны сплюснутых с боков спиралей расположены в центре брахиальной 
милости. Нижний силур—девон. Европа, Азия (Туркестан), Сев. Америка.

AlryiH'lla Knzlow.ski. Гладкая Atrypa-oбразная раковина, но с равно вьь 
HMUINMII тю ркам и. Внутреннее строение как у Atrypa. Верхний силур— 
л «ли • 11. Кирина.
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Следующие формы характеризуются присутствием зубных пластин.
Nalivkinia Bublitschenko. Сходна с Atrypa, но с равно выпуклыми crimp 

ками и изогнутыми вентрально crura. Девон. Кузнецкий бассейн.
*Karpinskya Tschernyschew (рис. 804). Ринхонелловидные, двоякопыиук 

лые, сильно вытянутые в длину факовины с трапецоидальным поперечным 
течением. Поверхность радиально-ребристая. В спинной створке имеется ори 
динная септа. Верхний силур—средний девон. Европа (Урал), Азия (Турки- 
стан).

Septatrypa Kozlowski. Гладкие или украшенные лучистыми ребрышками 
атрипиды с зубными пластинами и дорзальной срединной септой. Верхним 
силур — девон. Европа (Польша).

Dayia Davidson (рис. 805). Гладкие раковины со спиралями, направленными 
вершинами в стороны. Югум расположен впереди и оттянут назад в виде ко 
роткого отростка. Верхний силур. Европа.

Формы с небольшой вентральной ареа, с неизученным или недостаточно и. 
ученным внутренним строением.

? Kwangsia Grabau. Атрипообразная раковина с хорошо развитой низким 
•ареа, с вентральным синусом и дорзальным выступом. Скульптура как у Atrypa. 
Средний девон. Китай.

Carinatina Nalivkin. Широкие плоские раковины с длинным смычным кра
ем. с килеобразным возвышением на брюшной створке и синусом на спинной. 
Ареа длинная низкая, с треугольным дельтириумом. Поверхность с грубыми 
дихотомирующими радиальными складками и линиями нарастания. Спираль
ные конусы как у Atrypa. Имеется югум. Нижний и средний девон. Евроли, 
А зи я  (Туркестан).

2. С е м . Coelosplridae Hall et Clarke, 1895
Югум с одним отростком, который остается простым и свободным или 

сочленяется с вентральной септальной ямкой. Раковины складчатые, часто 
пластинчатые. Верхний силур — девон.

Anoplotheca Sandberger (Bifida Davidson). Вогнуто-выпуклые раковины с 
немногими складками, пересеченными тонкими линиями нарастания. Дорзаль
ная септа высокая. Югум отходит от середины длины первичной ветви и несет 
простой прямой отросток, заходящий в полость брюшной створки. Девон. 
Европа (Германия, Франция).

Coelospira Hall. Внешне сходна с Atrypina, но спирали направлены верши
нами к боковым сторонам. Югум сходен с таковым у Anoplotheca. Верхний 
силур— девон. Европа, Сев. и Ю. Америка. Подрод: Leptocoelia Hall—верхний 
силур — девон, Сев. Америка, южная Африка.

Anabaia Clarke. Сходна с Coelospira, с высокой выпуклой спинной створкой 
и длинным смычным краем. Верхний силур. Ю. Америка.

Vitulina Hall. Сходна с Coelospira, но с длинным смычным краем и хорошо 
развитой вентральной ареа. Складки покрыты тонкой радиальной штриховкой 
и рядами пустул. Девон. Сев. и Ю. Америка, южйая Африка.

с. Надсем. S p i r i f e r a e e a  Waagen, 1883
Telotrcmata со спиралями, обращенными вершинами в сторону или к центру, 

с простыми югальными отростками или цельным простым югумом. Раковины 
пористые или сплошные волокнистые. Вентральная ареа большей частью хорошо 
развита. Силур — юра. 1

1. Сем. Cyclospiridae Schuchert, 1913
Примитивные Spiriferaeea с crura, непосредственно связанными с основа• 

ниями первичных ветвей. Спирали состоят только из трех или вообще неболь
шого числа оборотюв, без югрма. Нижний силур. - *

Cyclospira Hall et Clarke. Маленькие гладкие раковины с глубокой брюш
ной и плоской смычной створкой. Замочная пластина поддерживается средин
ной септой. Нижний силур. Сев. Америка.
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2. Сем. Spiriferidae King, 1846
Двояковыпуклые волокнистые или пористые раковины. Первичные ветви 

Президиума проходят дорзалъно, более или менее параллельно,друг другу, к перед
нему краю, загибаясь затем вентрально. Спиральные конусы закручены из
нутри наружу. Югум простой, полный или неполный. Верхний силур — триас.

Группировка многочисленных родов или подродов, установленных в изо
билии особенно в последнее время, встречает значительные затруднения осо- 
1ИЧШО вследствие широко развитых у этого семейства явлений конвергенции.

*Eospirifer Schuchert (Schuchertina Fredericks). Субквадратные или крыло- 
ми шые раковины с радиальной струйчатостью; складки отсутствуют или слабо 
рнлииты. Синус и выступ гладкие. Поверхность иногда тонко гранулирован
ии)!. Зубные пластины развиты. Верхний силур — нижний девон. Космополит- 
iiidii род.

*Cyitia Dalman (рис. 806). Раковины с высокой вентральной ареа. Псевдо- 
тльтидиум с круглым отверстием для ножки. Скульптура как у Eospinfer. 
Митральная срединная септа отсутствует. Верхний силур — девон. Европа 
(СССР), Сев. Америка.

Cyrtiopsis Grabau. Сходна с Cyrtia. Девон. Европа (СССР), Азия (Китай).
*Spirifer Sow., s. latQ (Spirifera Sowerby). Двояковыпуклая раковина с прямым 

смычным краем, с хорошо развитой вентральной и низкой линейной дорзаль
ной ареа. Дельтириум открытый, но частично закрыт дельтидиальными пласти
нами. Имеется вентральный синус и дорзальный выступ. Скульптура из ради
альных складок, ребер или струек, покрывающих всю раковину. Зубные пла
стины развиты в различной степени, но иногда отсутствуют. Югум брахидиума 
н виде двух югальных не соприкасающихся друг с другом 
отростков. Обильный видами космополитный род Spi- 
n/er разбивается на целый ряд групп или подродов, 
которые некоторыми авторами возводятся на степень 
самостоятельных родов. Подроды: Delthyris Dalman с 
сильными радиальными складками и с пластинчатыми 
панками нарастания, с гладким синусом и выступом;
;iy6iibie пластины сильно развиты. Вентральная средин
ная септа имеется или отсутствует (Crispella Koz- 
lowski) или сильно развита (Quadrifarius Fuchs). Верх
ний силур — нижний девон. Acanthospirina Schuchert 
et. lie Vene (AcanthospiraWo 1 leг) близка к Delthyris, но 
с небольшими иголочками на ребрах. Нижний карбон,
Cyrtinopsis Scupin примыкает к предыдущим подродам, но со спондилиумом. 
Средний девон. Hysterolites Schlotheim (рис. 807В) с гладким синусом и вы
ступом и с резкими боковыми складками. Поверхность покрыта мелкими со
сочками. Зубные пластины длинные, но в связи с отложением добавочного pa
id шинного вещества могут быть редуцированы. Девон — ? карбон. Spino- 
t yrtia Fredericks приближается к Delthyris, но с хорошо развитой дельтириаль- 
ной пластиной; поверхность с сосочками. Девон. Tylothyris North. Спирифе- 
рипообразные раковины без точечного строения. Нижний карбон. Spirifer 
н. sir. (рис. 807А) с более или менее длинным смычным краем и с радиальной 
ребристостью, покрывающей всю раковину; ребра иногда группируются в. 
мучки (Neospirifer Fredericks, Trigonotreta Koenig). Зубные пластины разви
тые и расходящиеся. У некоторых форм они являются однако редуцированными, 
им пример у Brachythyrina Fredericks (Anelasma Iwanow), с грубыми ребрами и 
у Tungshanella Chao (верхний карбон—пермь) с коротким смычным краем и с ради- 
ильпыми складками и струйками. Сюда же, вероятно, следует отнести Neomu- 
ttrlla Ozaki, сходную с Choristites, Theodossia Nalivkin со слабо выраженным 
ши усом и выступом (девон) и близкую к ней Paulonia Nalivkin с редуциро- 
пммными зубными пластинами (девон), а также Eudoxina Fredericks. Elvina 
Fredericks (Dienerina Ozaki), Eliva Fredericks, Brachythyris M’Coy с коротким 
смычным краем, сравнительно слабыми или отсутствующими радиальными склад
ки ми и редуцированными зубными пластинами (конвергенция с Martinia). 
Ппдрод Choristites Fischer (Munella Fredericks) (рис. 807D,E) с длинными нарал- 
|ел1.ными, часто утолщенными до взаимного соприкосновения, зубными пла- 

пинпми; радиальные ребра, сравнительно широкие и плоские, покрывают всю 
рикоиину. Средний карбон — нижняя пермь. Platyrochella Fenton et Fenton

• 525

Рис. 806. Cyrtia exporrecta 
Dalm. A — apea; pd  — псев
до дельтидиум с фораменой 
(о). Верхний силур. Гот

ланд. Нат. вел.



(Cyrtospirifer Nalivkin), покрытые тонкой радиальной ребристостью и струй- 
чатостью, с более или менее развитой дельтириальной пластиной. Девон — кар- 
бон. Г р  а б а  у различает среди последних по характеру ветвления ребер 
в синусе еще ряд полродов: Sinospirifer Grabau, Schizospirifer Grabau, Plutf/- 
spirifer Grabau, Indospirifer Grabau, Cryptospiiifcr Grabau. Крупные вздутые 
раковины с вентральной ареа, скрытой под макушкой спинной створки. Нижний 
карбон — нижняя пермь. Китай.

*Spiriferella Techernyschew (Spiriterinaella Fredericks). Складки покрывают 
всю раковину; кроме того присутствует тонкая радиальная струйчатость. Поверх
ность с мелкими сосочками. Раковина толстая. Утолщенные зубные пластины 
сливаются со срединной сепгой. Верхний карбон — пермь. Европа (Урал, 
Тнман), Арктика. Алия, Австралия.

Рис. 807. A —S p ir ife r  (S p irifer ) s tr la ta s  (Martin). Дорзальная створка проломана 
с целью показать строение брахидиума. X  */«• Нижний кароон. Ирландия. 
В  — H y ste ro lite s  sp ec lo su s (Schloth.). Вид сзади. Девон. Эйфель. С — Н . т а- 
crop tern s (Qoldf.). Девон. Кобленц. D , E— C h o rlstites  m osqu en sis Fischer. D  — 
вид сбоку, Е  — внутренность брюшной створки, d  — псевдодельтидиум, дг — 

зубные пластины. В , D , Е  — нат. вел.

^Reticularia М'Соу (Eoreticularia Nalivkin, Reticulariopsis Fredericks 
(рис. 808). Гладкие спириферы с округленным смычным краем. Поверхность 
с мелкими одноствольными трубочками. Зубные пластины имеются. Девон — 
пермь. Космополитный род. Подрод Prosserella Grabau. Маленькие древним 
раковины с хорошо развитыми параллельными, сближенными пластинками 
Верхний силур. Сев. Америка.

Tingella Grabau. Сходна с Reticularia, но с двумя септами в спипппМ 
створке. Девон. Китай.

*Squamularia Gcmmellaro. Сходна с Reticularia, но с несколько иной 
скульптурой, без зубных пластин и со спиралями, направленными вершинами 
к боковым сторонам, а не к концам смычного края. ?Верхний карбон—пермь. 
Космополитный род.

Clavigera Hector (Hectoria Trechmann) — триас, Новая Зеландия.
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riiricodothyris George. Сходна c Reticularia, no трубочки двуствольные. 
Карбон. Европа.

Д'pirelyta Fredericks. Retimlaria-виддая поперечная раковина, покрытия бу- 
тркнми. Зубные пластины развиты. Верхний карбон. Арктика.

Guerichella Paeckelmann (Adolfia Gurich). Субквадратные или к] ы inofipnsi- 
ммс ([юрмы, с широкими радиальными складками, с хорошо развитым синусом 
и выступом. Поверхность сильно бугорчатая. Верхний девон. Европа.

Pleciospirifer Grabau — девон, Европа, Азия.
* Martinia М’Соу. Гладкие спириферы с коротким за

мочным краем, с шагреневой поверхностью; зубные пла
стины развиты (подрод Martiniopsisvfaagen) илиредуциро- 
tmiii.i (подрод Pseudomartinia Leidhold). Девон —  пермь.
Коемополитный род. У Emanuella Grabau зубные пластины 
отсутствуют, но имеются поддерживающие зубные ямки 
пластины, сходящиеся ко дну створки. Средний девон.
Китай. Moumina Fredericks, Elivella Fredericks с ради
альными складками. Fredericksia Paeckelmann (Munio 
Krodericks). Martinia-образные раковины с зубными пла
стинами и срединной септой. Верхний карбон. Урал.

Mentzelia Quenstedt. Сходна с Martinia, но с сильно раз
витой срединной вентральной септой. Триас. Европа, Азия,
Новая Зеландия. К ней близка Mentzeliopsis Trechmann с радиальными склад
ками, покрытая трубчатыми иглами. Триас. Новая Зеландия.

Ambocoelia Hall. Небольшие гладкие вогнуто- или плоско-выпуклые рако
вины с тонкой решетчатой скульптурой, с четырьмя ясно обозначенными впе
чатлениями аддукторов у переднего края спинной створки. Зубные пластины 
гм)лее или менее редуцированные. Девон. Европа, Сев. Америка, южная 
Африка. Вероятно, синоним Ambothyris George. Сходна с Ambocoelia, но по
верхность гладкая или тонкоструйчатая. Внутреннее строение не изучено. 
Девон. Европа (Англия). Подрод Crurithyris George. Сходна с Ambocoelia. тю

Рис. 808. R eticu la ria  
l in ea ta  (Mart.). Нат. 
вел. Верхний девон. 

Колтубан, Урал.

Ряс. 809. А  — S y r ln g o th y r ls  c a sp id a ta  (Mart.). Нижний карбон. Корк, 
Ирландия. X  */4* Н — S . d is ia n s  (Sow.). Примакушечная часть брюшной 

створки. Нат. вел. Нижний карбон. Виза, Бельгия.

ворсинчатым эпидермисом и с нормальным положением дорзальных мус
кульных впечатлений. Верхний девон — пермь. Европа (СССР), Азия (Турке
стан), Сев. Америка.

Metaplasia Hall et Clarke. Гладкие МагИта-образные раковины, но с дор 
пильным синусом и вентральным выступом. Срединная септа присутствует 
Зубные пластины отсутствуют. Нижний девон. Сев. Америка.

Vemeuilia Hall et Clarke. Маленькие гладкие спириферы с глубоким, ревш 
ограниченным синусом. Два угловатых радиальных ребра на каждой створке 
Девон — нижний карбон. Сев. Америка.

Следующие роды т е ю т  точечное строение раковины.
+Syringothyns Winchell (Syringopleura Schuchert) (рис. 809). Раковины с. мы 

со кой треугольной вентральной ареа, с хорошо выраженными синусом и мы 
•тупом, лишенными радиальных складок, покрывающих боковые поля. Им утр 
открытого дельтириума имеется развитая дельгириальная пластина с трубки 
(nyrlnx) на внутренней стороне. Верхний девон — нижний карбон. Космополт
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ный род. Подрод: Prosyringothyris Fredericks. Syrinx не замкнутый, в видо 
расщепленной трубки. Нижний карбон. Европа.

Syringospira Kindle. С покрытым радиальными складками выступом и си
нусом. Зубные пластины, сливаясь вместе в висячий спондилиум, образуй гг 
подобие syrinx'a. Верхний девон. Сев. Америка.

Pseudosyrinx Weller (Cyrtella Fredericks). Внешне сходен с Syringothyris, по 
без syrinx’a на дельтириальный пластине. Нижний карбон — нижняя пермь. 
Европа (Большеземельская тундра), Сев. Америка, Азия (Сибирь). Вероятно, 
подродом является Pseudosyringothyris Fredericks с мозолистым утолщением 
на внутренней стороне дельтириальной пластины. Нижняя пермь. Европа 
(Большеземельская тундра).

3. Сем. Spiriferinidae Davidson, 1884
Spirifcracea с crura, непосредственно соединенными с первичными пласти

нами. Спирали направлены в стороны. Югум цельный. Строение раковины, 
пористое. Силур — лейас.

*Cyrtina Davidson (рис. 810). Cyrtia - подобные раковины со спондили- 
умом, внутри которого проходит срединная септа с особым трубкообразным

Рис. 810. А , В  — C yrtin a  h e teroc ly ta  (Defr.). Дорзальный вид. 
Нат. вел. Средний девон. Герольштейн, Эйфель. В  — брюшная 
створка проломана — виден ручной аппарат. X  3/s- С — С. саг- 
bon aria  JVvCoy. Внутренность брюшной створки; псевдодельти 
диум отломан; отчетливо виден спондилиум. Нат. вел. Нижни 

карбон. Кендал, Ирландия.

Рис. 811. S p ir ife r in a  ro stra ta  
(Sow.). Нат. вел. Средний лейас. 

Ильминстер.

образованием на конце (тихоринумом). Верхний силур — пермь (триас?). 
Космополитиый род. Подроды: Cyrtinella Fredericks. Гладкие циртины. Девон. 
Сев. Америка. Cyrtinellina Fredericks, Squamulariina Fredericks, Spinocyrtina 
Fredericks. Отличаются от Cyrtina своей скульптурой. Внутреннее стрс < нпо 
недостаточно известно.

Damdsonina Schuchert et Le Vene (Davidsonella Fredericks, Cyrtinopsis Fre
dericks). Циртинообразные раковины с дельтириальной пластиной. Нижний 
карбон. Европа.

Bittnerula Hall et Clarke. Маленькие гладкие циртины, прираставшие вен
тральной макушкой. Триас. Европа (Альпы).

Thecocyrtella Bittner (Cyrtotheca Bittner). Сходна c Bittnerula. Триас. Европа 
(Альпы).

?Psioidea Hector — триас. Новая Зеландия.
* Spiriferina d’Orbigny (Spiriferellina Fredericks, Maia Fredericks, Ration- 

lariina Fredericks) (рис. 811). Сходна со Spirifer, но с хорошо развитой вен
тральной срединной септой и с точечным строением раковины. Карбон—лейас. 
Космополитиый род. Подроды: Spiriferina s. str. с немногими широкими склад
ками и сравнительно узким синусом и выступом. Punctospirifer North. 
С многочисленными складками и сравнительно широким синусом и выступом, 
Югум V-образный.

Rastelligera Hector. Спирнферина с рядом вертикальных зубчиков мдош, 
смычного края. Триас. Новая Зеландия.

Suessia Deslongchamps. Сходна со Spiriferina, но с редуцированными пун 
ными пластинами, югум со срединным отростком. Лейас. Европа.
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7'i lolrcmata со спиральным ручным аппаратом, снабженным сложно по- 
тет иным югумом. Силур — юра.

1. Сем. Meristellidae Hall et Clarke, 1895
Основания первичных пластинок расположены между спиралями и резко 

Нж'нцты дорзально для соединения с crura. Спирали направлены вершинами в 
tiowiur стороны. Югум с одним простым или раздвоенным отростком; раздвоен
ное чисть не проходит, однако, меж- 
il// пластинами спирали, но загибается 
к соединяется с югумом около его осно- 
иипия. Раковина обычно гладкая, иногда 
нипииншреинчатая, не пористая. Ниж- 
миII силур — девон.

У следующих форм югальный от- 
I нити к является простым.

Ilindella Davidson. Овальные или 
у м  и шитые гладкие раковины с оди- 
iinii4.no выпуклыми створками. Югум 
V мбраЗНЫЙ, С коротким острым от
ростком. Имеется дорзальная средни
ми ч септа. Нижний силур. Сев. Аме
рики. Подрод: Greenfieldia Grabau. Без 
триальной септы. Верхний силур.
Ген. Америка.

* Whitfieldella Hall et Clarke. Внешне сходна с Ilindella, но обычно с дорзаль
ным синусом. Спирали со значительным количеством оборотов. Югальный отро- 
сю 1с довольно длинный и изогнутый. Верхний силур — нижний девон. Европа 
(Урал, Новая Земля), Сев. Америка.

Uyattidina Schuchert(Hyattella Hall et Clarke). Подобна Ilindella, но субпен- 
тш ппального очертания и без дорзальной срединной септы. Силур. Сев. Америка.

*Nucleospira Hall (рис. 812). Округлые двояковыпуклые гладкие раковины, 
ипкрытые тонкими короткими иголочками. Обе створки со срединной септой.

Crura изогнуты внутрь. 
Прикрепляющиеся к 
ним ветви простых спи
ральных конусов сна
чала снова изогнуты в 
сторону смычного края. 
Югум с длинным пря
мым отростком, напра
вленным вентрально. 
Силур — нижний кар- 
бон. Европа, Азия (Тур
кестан ), Сев. Амеi ика.

След ующие фо р мы
имеют раздвоенный 
югальный отросток.

* Meristina Hall 
(Whitfieldia Davidson) 
(рис. 813). Гладкие 

ммо яко выпуклые раковины. Макушка в юности пробо денная, впоследствии 
покрытая, сильно закругленная. Замочный край изогнутый. Ареа отсутствует. 
И /бные пластины сильные и длинные. Имеется дорзальная срединная септа. 
Спиральные конусы простые. Югум с двумя кольцеобразными отростками; 
Jim».и. Европа, Сев. Америка.

Classina Hall et Clarke. Сходна c Meristina, но раздвоение происходит пе- 
ппере итвоппо у вершины югума. Верхний силур. Европа.

Mcristclla Hall. Внешне сходна с Merista (см. ниже), но без спондплмума. 
Вершима югума с двумя кольцеобразными отростками. Верхний силур, девон. 
I ,прими (Урал), Азия (Туркестан, Китай, Индо-Китай), Сев. и 10. Америка.

d. Надоем. B o s t r o s p i r a c e a  Schuchert et Le Veno, 10^0

Ill 11м ГИЛ I.

Рис. 813. M eris tin a  tu m id a  (Dalm.). А  — внутреннее строение брюш
ной С1 норки. В — часть спинной створки с cardinalia. С — дор

зальный вид. Нат. вел. Верхний силур. Готланд.

Рис. 812. N u cleosp ira  p is u m  (Sow.). А — внутрен
нее строение спинной створки. В  — осевой раз
рез через раковину. X  5/s* Верхний силур. Уин- 

лок, Англия.
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Menstospira Grabau. Подобна Meristella; с сильными вубными п.тотипммн 
Замочная пластина прободенная висцеральным фораменом. Спинная спптп 
соелинена с замочной пластиной. Верхний силур. Сев. Америка.

Charionella Billings. Сходна с Menstospira, но с сильно измененной зампчипИ 
пластиной. Девон. Сев. Америка.

Pentagonia Cozzens (Goniocoelia Hall). Раковины с широким угловатым, 
резко ограниченным вентральным синусом и крутыми боковыми полями. Спим

Рис. 8Ы M e ris ta  hercu lea (Barr.). А  — наружный вид орюшной створки, проломанной около макушки, 
чтобы показать присутствие выпуклой пластины (f). Нат. вел. В  — разломанная по осевой плоское i и 
раковина без ручного аппарата — видны срединные септы. С, D — ручной аппарат с вентральной и 

боковой сторон. Несколько увел. Нижний девон Кониепрус, Чехия.

ная створка с широким округленным выступом, разделенным узким синусом; 
по сторонам смычного края две короткие закраины. Девон. Сев. Америка.

Camarospira Hall et Clarke. Сходна c Meristella, но с небольшим спондп- 
лиумом, поддерживаемым срединной септой, к которой прикрепляются только 
ножные мускулы. Девон. Сев. Америка.

?Dioristella Bittner. Сходные с Meristella гладкие раковины. Триас. Европа 
(Альпы).

*Merista Suess (рис. 814). Сходна с Meristina, но удлиненные зубные пла
стины связаны особой выпуклой пластиной. Силур — девон. Европа (Урал), 

Азия (Туркестан), Сев. Америка.
Dicamara Hall et Clarke. Merista - образная раковина; 

выпуклая пластина в обеих створках; в спинной они 
разделена срединной септой. Девон. Европа.

2. Сем. Uncitidae Waagen, 1883
Rostrospiracea с crura, составляющими непосредственное 

продолжение оснований первичных пластик брахидиума. 
Спирали направлены к бокам. Югум простой, цельный, 
Дельтидиальные пластины соединены. Раковина не пори
стая. Девон — пермь.

*Undtes Defrance (рис. 815). Радиально-струйчатыо 
раковины с длинной вентральной макушкой в виде вы
сокого вздернутого клюва. Смычный край короткий, 
изогнутый; ареа отсутствует. Дельтидиальные пластины 
соприкасаются друг с другом, образуя сильно вогну
тую пластину. Спиральные конусы соединены простым 
югумом. Девон. Европа (Германия), Азия (Туркестлп, 
Китай, Индо-Китай).

Undnella Waagen. Яйцевидные многоскладчятыи 
раковины без синуса и выступа. Ручной аппарат icmc 

у Undtes% но недостаточно изучен. Замочная пластина отсутствует. Пермь. 
Индия.

Misolia Seidlitz. Внешне сходна с Undnella. Спиральные конусы км»с у 
Athyris (см.стр. 532), но круральные отростки троекратно разделенные; югум 
килеобразный. Верхний триас. Индо-Австралийский архипелаг.
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Рис. 816. U ncites gry- 
p h a s  (Schlotli.).IiaT. вел. 
Средний девон. Бенс- 

берг близ Кельна.



Рис. 816. А, В — Ptychosplra ferita  (v. Buch). Дорзальный 
вид и вид спереди. Средний девон. Геролынтейн, Эйфель. 
Нат. вел. С, D — Rhynchospirina salteri (David.). С — спин
ная створка изнутри. D  — осевой разрез через раковину. Х З. 

Верхний силур.. Уинлок, Шропшайр.

l! .Urospiracea, у которых основания первичных пластинок брахидипма 
1шпниоо1сены между спиралями и резко изогнуты дорзально к месту соединения. 
I' I'гига. Спирали направлены к бокам. Югум обычно с одним отростком, часто 
Iцш.иутым и иногда раздвоенным. Раковины складчаты. Строение пористое. Си
лур - пермь.

Rhynchospirina Schuchert et Le Vene (Rhynchospira Hall) (рис. 81GC.D). 
Радиально - складчатая раковина с коротким смычным краем. Вентраль
ная макушка прободена круг
лым фораменом. Строение ра
мп шиш точечное. Спирали 
ми G — 9 оборотов. Югум 
V-пбразный. Девон—нижний 
карбон. Европа, Сев. Аме
рики, южная Африка.

llomoeospira H allet Clarke.
Подобна предыдущей, но с 
швейным замочным отрост
ком, разделяющим крураль- 
|||.н* пластины. Югум не 
расширяется к вершине, но 
оканчивается острым отрост
ком. Верхний силур. Сев.
Америка.

Ptychospira Hall et Clarke 
(рис. 816A, В). Сходна с 
Uhynchospira, но с немногими 
угловатыми складками. Югум
с длинным простым отростком, проходящим наружу между конусами почти 
ю внутренней поверхности брюшной створки. Девон — нижний карбон. Европа 

(Германия), Сев. Америка.
* Retzia King (рис. 817). Радиально - ребристые Rhynchospirina - видные 

раковины. Вентральная макушка выдающаяся, прободенная. Внутри прима- 
кушечной вентральной полости имеется продольная расщепленная трубка. 
Спирали простые. Югум с одним отрост
ком, раздвоенным на конце. Перво
начально к этому роду относили все 

Retzia - образного габитуса.
В настоящее время к нему 
можно отнести лишь не
многие виды. Верхний си
лур, девон. Европа (СССР),
Азия (Туркестан), южная 
Африка.

Eumetria Hall. Удли
ненная тонкорадиально
струйчатая теребратулоо- 
образная раковина. Смыч
ный край короткий. За
мочная пластина очень 
усложненная. Югум как 
у Retzia, но разветвляю
щийся на конце отросток 
вытянут назад под резким 
углом и кончается как 

рва шп'ргди вершин первичных пластин, 
пип карбон. Европа, Сев. Америка.

*linslcdia Hall et Clarke. Внешне сходна с Eumetria, но с резкой 
гкли iMim »<тыо и внутри с расщепленной трубкой как у Retzia. Спи
рали и югум такие же, как у Eumetria, но с иглами. Строение рако mi мы 
иоригтпг. Карбон — пермь. Европа (СССР, Урал, Кавказ), Азия, Сев. и 10. 
Дмгрпаи.

3. Сем. Rhynchospirinidae Schuchert et Le Veae, 1929

р а к о в и н ы

Рис. 817.
R*it la tulensis 
I’liiid. Малевко-
МУр1иМ1НИНСКИЙ
мру. С. Малев- 
йп, I йчггряльно- 
мромышлепная 

Пат. вел."JЦП,

Рис. 818. Parazyga hirsuta (Hall). Девон. Луи- 
свиль, Кентукки. А — брюшная створка, нат. 
вел. В — дорзальный вид, спинная створка 
проломана. С—смычный край брюшной створ
ки. D  — смычный край спинной створки с саг- 

dlnalla. Увел.

Строение раковины точечное. Ниж- 

сходна с Eumetria,
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Trematospira Hall. Раковина поперечного очертания. ? Верхний пыур, 
Азия (Туркестан), Сев. Америка.

Parazyga Hall et Clarke (рис. 818). Сходна с Trematospira, но с тонкими 
простыми ребрами, покрытыми нежными короткими ворсинками. Девон. Сип. 
Америка.

АсатЬопа White. Довольно крупные яйцевидные раковины с тонкой |>п 
диальной складчатостью. Строение раковины точечное. Зубные пластины от
сутствуют. Внутреннее строение не изучено. Нижний карбон. Сев. Америки.

Molongia Mitchell. Спириферовидная раковина с дорзальным выступом 
и вентральным синусом, но без ареа; вентральная макушка прободена форм- 
меном. Спирали как у Spirifer. Строение раковины точечное. Верхний силур, 
Австралия.

4. Се м . Athyridae Phillips, 1841
Основания первичных пластин расположены между спиралями и резко изо 

гнуты дорзально у их соединения с crura. Спирали направлены в стороны. Югум

Рис. 819. Athyris concentrlca (v. Buch). A — дорзальный вид; в левой половине спинная 
створка проломана. В — внутреннее строение спинной створки со спиральными конусами, 
нат. вел. С, D  — ручной аппарат с вентральной стороны и сбоку. Девон. Герольштейн,

Эйфель.

полный, цельный. V-образный, с'вершиной, оттянутой в простой раздвоенный 
отросток; последняя часть его удлиненная, расположена между пластинами 
спирали. Раковины гладкие, пластинчатые или иглистые. Строение не точечное. 
Девон — триас.

* Athyris М’Соу (Spirigera d’Orhigny, Spirithyns Quenstedt) (рис. 819 и 820). 
Двояковыпуклые раковины с концентрическими пластинчатыми знаками на

растания. Вентральная макушка не выдающаяся, загнутая, 
с круглым фораменом; ареа отсутствует. Зубы поддержи
ваются зубными пластинами. Замочная пластина . прободен
ная висцеральным фораменом; crura сходятся внутрь; при
крепляющиеся к ним пластины простых спиральных конусов 
изгибаются сначала назад и лишь затем вперед к переднему 
краю. Своеобразное строение югума см. на указанных рисун
ках. Девон — триас. Космополитная форма. Под родами или 
самостоятельными родами (?) являются: Actinoconchus М’Соу. 
Поперечные раковины, радиально-струйчатые, с концентриче
скими пластинками. Карбон — пермь. Европа (СССР), Азия 
(Сибирь). Cleiothyridina Buckman (Cleiothyris King). С концен
трическими рядами плоских шипов. Спирали с иглами. Кар
бон — пермь. Космополитный подрод. Composita Brown (Semi- 
nula Hall et Clarke). Гладкие раковины с выдающейся замет
ной пластиной. Лопасти седла югума снабжены шипами. Кар- 
бон.

Anathyris Peetz. С прямым смычным краем, более или ме
нее ясной вентральной aped, и с дорзальным синусом. Девон. Европа (СССР). 
Азия (Кузнецкий бассейн).

Protathyris lvozlowski. Атириды с югальной лентой, без седлообразной 
пластины, с сравнительно короткими ветвями югального отростка. Верхний 
силур. Европа (Польша).

Athyrisina l laya saka .  Atrypa-видная раковина с дорзальным выступом 
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Рис. 820. Athy
ris oxycolpos 

Emmrich.
‘ Устройство сое
динения между 

спиральными 
конусгмп. Рэт. 

Кессен.



и |ичп|»альным синусом. Поверхность радиалыто-роПристал. Внутри! пен iр< 
НИ(* как у Athyris. Средний девон. Китай.

Cumelicania Freeh. Крупные крыловидные атириды с угловатым* синус 
м иГн мх створках. Верхняя пермь. Европа (Альпы).

Jtmiceps Freeh. Маленькие субтреугольные «атириды с угловатым синус 
и обеих створках. Верхняя пермь. Европа (Альпы).

Spirigerella Waagen (Athyrella Renz). Гладкио атириды с широким . и; 
нош вентральным синусом. Отличается от Athyris строением ютлыи 
сняла. Пермь. Азия (Джульфа, Индия, Китай).

Amphitomella Bittner. Гладкие раковины с длинной срединной перс го pi 
Мм И в обеих створках. Сильный замочный отростЬк. Югальное седло с л а 
(тампто; добавочные свободные пластины простираются на всю длину перш 
мых пластин. Триас. Европа (Альпы).

Tctractinella Bittner (рис. 821). С четырьмя резкими ребрами в кпжл 
тю рке. Триас. Европа (Альпы). Подрод: Stolzenburgiella Bittner—яри 
Knpnna (Альпы).

Pentactinella Bittner. С пятью ребрами в каждой створке. Триас. Еврс 
(Альпы).

Anomactinella Bittner. Атириды с резкими радиальными ребрами tojii 
в передней части раковины. Триас. Европа (Альпы).

Pomatospirella Bittner. Маленькие гладкие раковины с прямым смычн 
краем, имеющие очертание, сходное с Dayia и Cyclospira. Триас. Евр< 
(Альпы).

?Monticola Nalivkin. Маленькие, субпен- 
тнгональные или овальные раковины с дор- 
пальпым синусом и вентральным выступом.
Ипнерхность с округленными, слабыми, ради
ол ьпыми складками. Имеются две короткие 
иубные пластины. В спинной створке длин
ная срединная септа. Строение ручных под
держек неизвестно. Верхний девон. Европа 
(Карнийские Альпы), Азия (Фергана).

Camarophorella Hall et Clarke. Небольшие 
падкие двояковыпуклые раковины, иногда с 
очень неясными радиальными ребрами. Имеется 
еппндилиум. В спинной створке сильная срединная септа; в этой ствс 
имеется особая поперечная платформа для прикрепления мускулов. II 
ипП карбон. Сев. Америка.

llowleyella Weller. Маленькие теребратулообразные раковины, сходпь 
Camarophorella, но, повидимому, без дорзальной платформы (или с плате 
мой иного строения!). Нижний карбон. Сев. Америка.

Следующие формы имеют очень длинные побочные ветви югума, лежи 
моллу оборотами спиралей и кончающиеся у их вершин.

Kayseria Davidson. Чечевицеобразные складчатые раковины с синус/ 
обеих створках. Югум с добавочным отростком, сочленяющимся с брюи 
створкой. Девон. Европа, Азия (Туркестан).

Diplospirella Bittner. Гладкие двояковыпуклые раковины. Добпгин 
истин югума проходят совместно с главными спиралями. Триас. Еп 
(Альпы).

Pexidella Bittner. Отличается от Diplospirella сильно редуцированным 
мом, расположенным в примакушечной области. Триас. Европа (Альпы).

Kuractinella Bittner. С противолежащими складками в обеих створ 
'Гриме. Европа (Альпы).

Anisactinella Bittner. Раковины с радиальными ребрами, чередующи 
и обоих створках. Вторая спираль с добавочной ветвью, возвращающойс 
соединение с югумом. Триас. Европа (Альпы).

5. Сем. Koninckinidae Davidson, 1853
Маленькие выпукло-вогнутые раковины с прямым смычным краем и вол 

чает 1,ю с низкой арса. Макушка брюшной створки с маленьким круелым фа) 
нам или нсщюбоОенная. Имеется псевдодельтидиум. Ручной аппарат сип,

Рис. 821. Tetractlnella trigone!, 
(Schloth.). Нат. вел. Раковинный 

вестняк. Рекоаро. Верхняя Итал



из двойных спиралей, связанных коротким югумом, которые сначала изенбаютец 
наружу, образуя более или менее плоский конус, направленный своей вершиной 
к брюшной створке. Триас — лейас.

*Koninckina Suess (рис. 822). Округлые, вогнуто-выпуклые раковины г 
сравнительно длинным и прямым смычным краем, напоминающие некоторых 
строфоменид. Низкая вентральнаяареа в зрелом возрасте неясная. Побочный 
спирали берут свое начало от верхней поверхности югума. Триас — лейас, 
Европа.

Amphiclina Laube (рис. 823). Сходна с КопгпсЫпа, но с коротким смычным 
краем. Брюшная створка с прямой прободенной макушкой. Вентральная ар<м 
с псевдодельтидиумом хорошо развита. Боковые и передний края с утолщеннон 
закраиной. Триас, редко лейас. Европа (Крым).

Koninckella Munier-Chalmas. Сходна с Amphiclina, но с хорошо развитым 
замочным отростком. Триас — юра. Европа.

Amphiclinodonta Bittner. Сходна с Amphiclina, но внутри по краям створок 
чередующиеся зубчики и туберкулы. Триас. Европа (Альпы).

Koninckodonta Bittner. Сходна с Конспекта, но с ясной вентральной арен 
и с краевыми туберкулами внутри брюшной створки, сочленяющимися с со
ответственными образованиями в спинной створке. Триас. Европа (Альпы).

Рис. 822. Ко- 
ninckina leon- 
hardi( Wissra.). 
Нат. вел.

Верхний 
триас. .Сент- 

Кассиан, 
Тироль.

Рис. 823. Amphi
clina. Реставриро

ванный ручной 
аппарат.

Рис. 824. Thecospira haidingerl 
(Suess). А — брюшная створка, 
нат. вел. В и С — ручной аппа
рат. Увел. Рэт. Штаремберг, 

Нижн. Австрия.

Thecospira Zugmayer (рис. 824). Маленькие толстые, большей частью по
ристые, раковины. Брюшная створка с довольно высокой ареа с псевдодель
тидиумом. Спирали со многими оборотами. Раковины прирастали брюшной 
створкой. Триас. Альпы.

Thecospirella Bittner — триас, Европа.

Н а д о е м . T e r e b r a t u l a c e a  Waagen, 1883
Telotremata с ручным аппаратом, состоящим из петли> подвешенной н 

crura. Строем е раковины точечное. Силур — ныне.

Г р у п п а  T e r e b r a t u l o i d e a
Terebratulacea с петлей, не поддерживаемой дорзальной септой ни в одной 

стадии роста. Щупальцы рук в личиночной стадии направлены наружу. 1

1. Сем. Protozeugidae Twenhofel, 1914
Примитивные теребратулиды с ручной петлей, развивающейся без метамор- 

фоза. Маленькие гладкие двояковыпуклые раковины с дорзальным синусом и чей 
тральным выступом. Силур.

Protozeuga Twenhofel. Ручной аппарат как у Magellania, но развивающийся 
без метаморфоза. Нижний силур. Сев. Америка.
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Itmrhyzyga Kozlowski. Гладкие раковины, сходные с Protozcnga. Замочная 
"м.h i mm си щчая, двураздельная, с широкой срединной щелью. Брахидиум
• •и|н1Т1сий. Верхний силур. Польша.

2. Сем. Centronellidae Waagen, 188Й
Т< Iк’братулиды с короткой петлей, развивающейся непосребстветю и со~ 

т о й  щей из двух нисходящих ветвей, соединяющихся посредине с образованием 
шириной изогнутой пластины. Раковины гладкие, струйчатые, реже склад
на nu .tr.  Девон —  триас.

Cenlronella Billings (рис. 825). Обычно маленькие, гладкие, плоско - выпу- 
M/ii.ic или вогнуто-выпуклые раковины с быстро расширяющимися вперед нис-
• и нищими ветвями петли, соединяющимися в треугольную пластину, несущую
• |м« Iпнное ребро. Замочная пластина пробрденная. Девон — нижний карбон. 
Гг и. Америка.

Amphigenia Hall. Удлиненно-овальная раковина, без синуса и выступа. 
Имперхность гладкая, лишь с концентрическими знаками нарастания. В брюш- 
н'»М створке высокая срединная перегородка и, повидимому, спопдилиум. 
Гшпшая створка с широкой субквадратной замочной пластиной, прободен
ии П висцеральным фораменом, без круралиума. Средний девон. Европа, 
Сен. и Ю. Америка.

ttnantiosphen Widborne. Большие 
'тонковыпуклые гладкие раковины с 
«ильной вентральной срединной септой.
И спинной створке круралиум как у 
I'mtameridae. Средний девон. Англия,
Германия.

Rensselaeria Hall. Овальные или 
удлиненно-овальные тонко-радиально- 
ребристые раковины. Нисходящие ветви 
петли сильно расходятся на коротком 
протяжении, эатем, резко изменяя свое 
направление, сходятся друг с другом, 
образуя одну треугольную пластину, 
несущую на своем заднем краю жезло- 
ибразный отросток. Замочная пластина 
оольшая и часто сильно утолщенная.
Присутствуют толстые зубные пластины. Нижний девон. Южная Африк 
Сев. и Ю. Америка.

Padolella Kozlowski. Маленькие, украшенные лучистыми складками рако
вины, внешне напоминающие Rensselaeria. Замочная пластина с большим вис
церальным фораменом. Брахидиум снабжен длинной вертикальной срединной 
пластиной, к которой прикрепляются с боков нисходящие ленты. Верх
ний силур — ?девон. Европа (Польша).

Rensselaerina Dunbar. Rensselaeria - образные раковины, несущие в сред
ней части створок округленные слабые радиальные складочки. Петля с высокой, 
направленной вперед вертикальной пластиной. Нижний девон. Сев. Америка.

Prorensselaeria Raymond. Раковина сходна с Rensselaeria в юной стадии 
последней. Замочная пластина разделенная. Дорвальная септа рудиментарна. 
Нижний девон. Сев. Америка.

Lissopleura Whitfield. Сильно складчатая Rensselaeria с зубными пласти
нами. образующими короткий спондилиум. Нижний девон. Сев. Америка.

Rensselandia Hall (Newberria Hall) (рис.'716). Внешне сходна с Rensselaeria, 
но без радиальной струйчатости. Внутри сильные мускульные впечатления и 
васкулярные синусы. Девон. Европа, Сев. Америка.

Reachia Hall et Clarke. Линзовидные, тонкоструйчатые или гладкие Rens- 
<'lama, с изогнутыми боковыми краями; передняя пластина брахидиума бо- 

. кр широкая, и жезлообразный отросток более длинный. Нижний девон. Сев. 
Америка.

Hhenorensselaeria Kegel. Отличается от Rensselaeria отсутствием поддер- 
а.ипающих замочную пластину септ. Дорзальная срединная септа высокая. 
piiiiBirniH по всех стадиях роста. Нижний девон. Германия.

*'.iMsvnlhyris Holzapfel. Крупные, двояковыпуклые, гладкие раковины с
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ручной аппарат, увел, с — crura; PI — сре
динная пластина. В, С— боковой и дорзаль

ный вид, наг. вел. Девон. Сев. Америка.



вентральным синусом. Имеется вентральная линейная ареа с широким откры 
тым дельтириумом. Петля короткая и широкая с направленным назад отрпп 
ком. Средний девон. Европа (Германия).

Denckmanella Sehuchert et Le Vene (Denckmannia Holzapfel) — девон, 1£м 
ропа (Германия).

Oriskania H allet Clarke. Крупные раковины с цельной замочной пластшии!, 
несущей тонкую вертикальную шпору или замочный отросток. Нижний линии, 
Сев. Америка.

Centronelloidea Weller. Маленькие Centronella- образные гладкие раки 
вины, отличающиеся от этого рода устройством ручного аппарата, который 
сходен с таковым у Dielasma, но с иным строением круральных пластин, н и ж 
ний-карбон. Сев. Америка. ,

Selenella Hall et Clarke. Двояковыпуклые теребратулообразные раковины 
с петлей, сходной с Centronella; треугольная пластина без утолщения посри* 
дине., Девон — нижний карбон. Сев. Америка.

Romingerina Hall et Clarke. Двояковыпуклые раковины с срединным реб
ром на средней пластине петли в виде высокой вертикальной пластины, обычно 
соприкасающейся с брюшной створкой и протягивающейся как вперед, так и 
назад. Девон — нижний карбон. Сев. Америка.

Trigeria (Bayle) Hall et Clarke. Маленькие Centronella - образные плоско- 
выпуклые раковины с простыми радиальными складками. Замочная пластина 
неразделенная, из трех частей; средняя с висцеральным фораменом. Брахи- 
диум как у Centronellat но передняя пластина меньшей величины. Девон • • 
нижний карбон. Европа, южная Африка, Сев. и Ю. Америка.

Mutationella Kozlowski. Маленькие раковины с многочисленными лучи
стыми тонкими складками. Замочная пластина сидячая, прорезанная больший 
висцеральной щелью. Форма брахидиума изменчива; обычно он состоит п.1 
коротких нисходящих ветвей, очень удаленных друг от друга и соединяю
щихся впереди в маленькую пластину. Верхний силур. Европа (Польша).

?Scaphioeoelia Whitfield. Очень крупные складчатые плоско- или вогнути- 
выпуклые Centronella - образные раковины. Петля неизвестна. Строен по 
раковины не пористое. Девон. Сев." Америка.

3. Се м . Stringocephalidae King, 1850
Тепебратулоиды с длинной петлей, следующей вдоль крал спинной створы4 

и не изогнутой спереди. Развитие петли прямое. Раковина гладкая, внутрсн• 
пие слои с отдельными порами. Девон.

Рис. 82F. Strlngocephalus bu rtin i Defr. А  — боковой вид, Х 2/3. В  — осевой разрез; виден ручной липа 
рат и срединная септа. С — нейтральный палинтроп молодого экземпляра с большим форлмам<>м и 
дельтидиальными пластинами. D  — внутренний вид спинной створки, несколько рестаприронпппой, 
нат. вел. р г  — замочный отросток; d — зубные ямки; с — crura; / — петля; s  — срединная can mi; п 

аддукторы. Средний девон. Паффрат близ Кельна.
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♦ Slringocephalus Defrance (рис. 826). Большие, почти круглые двояковы
пуклые раковины с гладкой поверхностью. Брюшная створка с острой выдаю- 
нм'П' и макушкой; под ней ограниченный дельтариумом небольшой форамен. 
1пмимпый край изогнутый. Брюшная створка с высокой средней сектой. За
мочный отросток очень сильный и длинный, охватывающий своим раздвоен
ным концом брюшную септу. Петля прикреплена к длинным crura, идущим 
ю епредицы раковины; здесь от них отходят ветви петли, возвращающиеся 
снимала к смычному краю, а затем огибающие боковые края и соединяющиеся 
мнсреди вместе.* От внутреннего края этих ветвей отходят радиальные, напра- 
млеппые к crura, отростки. Девон. Европа (Урал), Азия (Фергана, Индо-Китай. 
Китай), Сев. Америка.

4. Сем. Meganteridae Waagen, 1882
Палеозойские теребратулоиды с длинной Петлей, дающей восходящие ветви, 

hint шины гладкие. Девон — карбон.
Meganteris Suess (Megalanteris Oehlert). Большие гладкие равностворча

тые двояковыпуклые раковины с длинными сходящимися югальными отрост
ками петли, простирающимися за соединительную ленту восходящих ветвей. 
Денон. Европа, Сев. Америка.

Cryptonella Hall. Удлиненно-овальная раковина с короткими югальными 
отростками. Девон — карбон. Европа (Англия, Чехия, СССР), южная Африка, 
Спи. и Ю. Америка.

Ilarttina Hall et Clarke. Centronella-видные раковины с высокой дор- 
иилыюй септой, нисходящие ветви петли с бахромой неправильно располо
жи шых иго л по бокам. Карбон. Сев. и Ю. Америка.

Chapadella Groger (Brasilina Clarke, Brasilia Clarke) — девон, Ю. Америка.
?Cryptacanthia White et St. John. Маленькие плоско-выпуклые раковины 

с длинным смычным краем. Петля длинная. Наружные края брахидиума по
крыты иглами. Карбон — пермь. Европа (Урал), Азия (Дарваз), Сев. Аме
рика.

5. С е м . Dielasmatidae Schuchert, 1913
Теребратулоиды с короткой петлей. Раковины гладкие или резко складча

тые. Часто присутствует круралиум. Девон — пермь.
*Dielasma' King (Epithyris King) (рис. 827). Гладкие двустворчатые рако

вины, часто с вентральным синусом и дорзальным выступом. Зубные пластины 
хорошо развиты. . Круральные пластины от
делены от приямочных ребер и сходятся у 
макушки. Между круральными пластинами 
имеется вогнутая поперечная пластина для 
прикрепления мускулов. Петля с двумя не 
го прикасающимися югальными отростками.
Денон — пермь,? триай. Европа (СССР), Азия 
(СССР), Сев. и Ю. Америка, Австралия.

Eunella Hall et Clarke. Отличается от 
Dielasma устройством cardinalia. Девон. Сев.
Америка.

Girtyella Weller. Теребратулообразные ра
ковины с вентральным и часто с дорзальным 
синусом. Зубные пластины развиты. Хорошо 
развитая вогнутая замочная пластина поддер
живается срединной септой. Круральные осно
вания связаны с приямочными ребрами. Ниж
ний карбон. Сев. Америка.

Dielasmoides Weller. Сходна с Girtyella, 
по без синуса в обеих створках. Приямочные 
ребра поддерживаются вогнутыми септальными пластинами, прикрепля
ющимися посредине ко дну створки. Нижний карбон. Сев. Америка.

Cranaena Hall et Clarke. С сильными зубными пластинами; приямочные 
ребра соединены вогнутой замочной пластиной, прободенной на ее вершине. 
Допои — нижний карбон. Сев. Америка.

4 в

Рис. 827. D ie la sm a  e lo n g a ta  (Schloth.). 
А  —дорзальный и передний вид. Нат. 
вел. В  — внутреннее строение прима- 
кушечной части раковины. Сильно 
увел. Цехштейн. Гумблетон, Англия.
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Hamburgia Weller. Сходна с Cranaena, но замочная пластина чрезпычиПио 
вогнута и не является прободенной. Нижний карбон. Сев. Америка.

Dielasmella Weller. Отличается от Cranaena устройством" замочной или* 
стины. Нижний карбон. Сев. Америка.

Dielasmina Waagen. Dielasma - образная раковина, но со складками у 
переднего края. Пермь. Азия (Дарваз, Индия), Сев. Америка.

Beecheria Hall et Clarke. Сходна c Cranaena, но без зубных пластин; замоч* 
ная пластина в спинной створке является сидячей. Карбон — пермь. Анин 
(Индия, Монголия), Сев. Америка.

Heterelasma Girty. Гладкие Dielasmidae с вентральным выступом и дор 
зальным синусом. Срединная септа в обеих створках. Замочная пластин и 
рудиментарна. Пермь. Сев. Америка.

*Hemiptychina Waagcn. Складчатые Dielasma - видные раковины; на пе
реднем крае створки более сильно изогнуты внутрь. Без зубных пластин, 
Верхний карбон, пермь. Европа (Урал), Азия (Туркестан, Индия, Монго
лия). Подрод Mvnisina Grabau. Отличается от Hemiptychina равномерным ив« 
гибом створок. Пермь. Азия (Индия, Монголия).

Mongolia Grabau. Dielasma - видная раковина, складчатая на переднем 
крае. Спинная створка с слабой депрессией у лобного края, занятой средин
ной складкой. Вентральный синус ограничен двумя складками. Внутреннее 
строение не изучено (как у Hemiptychina^). Пермь. Европа (Сицилия?, Урал), 
Азия (Дарваз, Монголия).

Jisuina Grabau. Близка к Hemipty china. Верхний карбон — пермь. Европа 
(Сицилия, Самарская лука), Азия (Дарваз, Монголия).

Notothyris Waagen (Rostranteris Gemmellaro). Двояковыпуклые грубосклад
чатые раковины. Замочная пластина из трех частей, прободенная. Петля впе
реди снабжена поперечной пластиной, идущей как вперед, так и назад. Верх
ний карбон — пермь. Европа (СССР), Азия (Средняя Азия, Индия, Монго
лия), северная Африка (Тунис). #

?Reflexia Rotai. Маленькая вентрально-бипликатная раковина. Имеется 
дорзальный синус и вентральный выступ. Зубные пластины отсутствуют. 
Петля узкая с цельным югумом. Раковина пористая. Нижний карбон. СССР 
(Донецкий бассейн), Бельгия?

Derbyina Clarke. Линзообразные радиально-складчатые раковины. Петля 
с простой соединительной ветвью со срединным выступом. Зубные пластины 
длинные, субпараллельны. Девон. Ю. Америка.

6. Сем. Terebratulidae Gray, 1840
Послепалеозойские теребратулоиды с короткой петлей. Триас — ныне.
Т р и а с о в ы е  р о д ы :
Rhaetina Waagen. Бипликатные раковины. Зубные пластины отсутствуют. 

Имеется срединная дорзальная септа. Триас. Европа.
Zugmeyeria Waagen. Бипликатные раковины с зубными пластинами. Триас.

Европа.
Propygope Bittner. Маленькие гладкие раковины с глубоким дорзальным 

синусом и брюшным выступом, сходны с Aulacothyris, но с короткой петлей. 
Зубные пластины отсутствуют. Триас. Европа.

' Ю р с к и е  р о д ы:
Antinomia Catulla, Pygope Link (Diphyites Schroter) (рис. 828). Независи

мые, по мнению Б е к м а н а ,  роды с выемчатым передним краем; обе ло
пасти часто соединяются впереди у взрослых экземпляров, оставляя позади 
открытое сквозное отверстие. Юра — нижний мел. Европа. Pygites Наап— 
нижний мел, Европа.

Следующие роды установлены Б е к м а н о м  для юрских форм, обычно 
относимых к Terebratula в. lata.

Euidothyris Buckman, Ptyetothyris Buckm.. Charltonithyris Buckm., Lobo- 
thyris Buckm., Cercrithyris Buckm., Stiphrothyris Buckm., Stroudithyris Burkin., 
Loboidoihyris Buckm., Kutchithyris Buckm., Lophrothyris Buckm!, TubilhyH» 
Buckm., Sphaeroidothyris Buckm., Goniothyris Buckm., Plectothyris Buckm., 
Plectoidothyris Buckm., Rtgithyris Buckm., Cheniothyris Buckm.
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Jleimia Haan — юра, Европа, Индия. Dictyothyris Douvill6 (рис. 829) — 
mpn, Европа. Epithyris Phillips — юра, Европа. Parathyridina Sehucherfr et 
\л) Vene (Parathyris Douvill6) — юра, Европа.

М е л о в ы е  р о д ы :
Carneithyris Salmi. Гладкие двояковыпуклые теребратулиды с фораменом- 

Iни положенным непосредственно на макушке или немного позади нее. Замоч
им ii отросток развит. Замочная пластина разделенная. Верхний мел. Европа 
(СССР).

Chatwinothyris Salmi. Отличается от Camei- 
tlufris полным слиянием замочного отростка с 
enrdinalia. Верхний мел. Европа.

Ellipsothyris Salmi. Гладкие теребратулиды с 
in*большим фораменом, расположенным на самой 
макушке, со слабо развитым замочным отростком.
Верхний мел. Европа.

Gibbithyns Salmi. Бипликатные или унипли- 
катные теребратулиды с маленьким фораменом 
позади макушки. Замочная пластина разделен
ная. Верхний мел. Европа.

Kestonithyris Salmi. Сходна с односкладча
тыми представителями Gibbithyns, но с чрезвы
чайно широкими crura. Верхний мел. Европа.

Magnithyris Salmi. Гладкие теребратулиды с 
большим фораменом, расположенным немного 
позади макушки. Замочный отросток менее раз
нит, чем у Carneithyris. Верхний мел. Европа.

Neoliothyrina Salmi. Бипликатные раковины с 
большим фораменом. Макушка массивная, с резкими примакушечными реб
рами. Замочная пластина разделенная. Верхний мел. Европа.

Rectithyris Salmi. Гладкие или бипликатные теребратулиды с прямой ма
кушкой, с большим фораменом, расположенным несколько позади мак шки. 
Замочная пластина разделенная. Верхний мел. Европа.

Omithothyris Salmi. Гладкие теребратулиды. Брюшная створка килева- 
тая. Замочная пластина разделенная. Верхний мел. Европа.

Piarothyris Salmi. Одно складчатая раковина, с небольшим фораменом, с

Рис. 828. P y g o p e  diphy a  (Colonna). 
I — сквозное отверстие; v —васку
лярные синусы. Нат. вел. Титон. 

Триент, Ю. Тироль.

Рис. 829. D ic ty o th y ris  c o a rk ia ta  (Park.). А  — С — нат. вел. D  — поверхность, увел. 
Большой оолит. Бат, Англия.

очень узкой петлей. Замочная пластина цельная. Верхний мел. Европа^ 
Pulchithyris Salmi — верхний мел, Европа.
Concinnithyris Salmi. Одно складчатая раковина, с большим фораменом. 

Замочная пластина неразделенная. Верхний мел. Европа.
К а й н о з о й с к и е  р о д ы :
Abyssothyris Thomson — нижний плиоцен, Сицилия.
'Tfrebratula Muller s. str. (Terebratularius Dum£ril). Крупные, овальные, 

гладкие раковины с прямой вентральной макушкой и широким фораменом. 
Имст-гт срединная складка на спинной и синус на брюшной створке (uni- 
pllcnie), иногда соответственно разделенные срединным углублением и склад
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кой (sulciplicate); зубные пластины отсутствуют. Замочный отросток нымик 
1Щ1ЙСЯ. Приямочные ребра сильные. Эоцен— плиоцен. Европа.

Ghifphus Megerle v. Muhlfeldt ^(Liothyris DouvillG, Liothyrina 
(рис. 830) — ^третичные отложения — ныне.

Dyscolia Fischer et Oehlert. Крупные раковины с короткой вентральими 
макушкой. Поверхность с тонкими отчетливыми струйками. Петля очень к** 
ротная. Плиоцен (Сицилия) — ныне.

Следующие формы выделяются Ш у х е р т о м  в особое подсемейстио 
Nucleatinae.

Orthotoma Quenstedt. Маленькие, гладкие, округлые раковины со слабым 
дорзальным синусом. Юра. Европа.

Linguithyris Buckman — юра, Европа.
Nucleata Quenstedt (Glossothyris DouviUe) (рис. 831) — юра, Европа.

Nucleatula Bittner. Малень 
кие гладкие раковины с бол mi к >П 
петлей центронеллового типа. 
Триас. Европа (Альпы).

Juvavella Bittner. Сходны е 
Nucleatula, но с короткой петлей. 
Триас. Европа.

Juvavellina Bittner — триас, 
Альпы. Tegulithyris Buckman - 
средняя юра, Европа. Pseudo- 
glossothyris Buckman— юра, Ки
рова. Avonothyris Buckman - -  
юра, Европа.

Dinarella Bittner. Малень
кие субтреугольные раковины с дорзальным синусом. Спинная створка со 
срединной септой. Триас. Европа.

Aspidothyris Diener — триас, Гималаи.
Следующие роды лишены зубных пластин, с дорзальным впечатлением 

ножного мускула, расположенным не на замочной пластине, а непосредственно 
на дне спинной створки. Раковины с тонкой радиальной струйчатостыо 
(capillate).

Chlidonophora Dali — эоцен (Италия, Сев. Америка) — ныне.
Agulhasia King. Маленькие раковины с очень оттянутой в высокий, слабо 

изогнутый клюв брюшной макушкой. ?Мел — ныне.

Рис. 830. G ryphu s v ttr e u s  (Linn.). Современная. Средизем
ное море. Нат. вел.

Рис. 831. N u c lea ta  n u clea ta  (Schloth.). 
Нат. вел. Верхняя юра. Энгельгардс- 

берг, Франкония.
Рис. 832. Terebra tu lina  su b  s tr ia ta  
(Schloth.). Нат. вел. Верхняя юра. 

Натгейм, Вюртемберг.

thualathis Fischer et Oehlert — неоген (Италия, Англия) — ныне. 
Murmvia Thomson. Отличается от Terebratulina плоско-выпуклой формой, 

положением форамена и сильным замочным отростком. Миоцен (Ав
стралия, Новая Зеландия) — ныне. Может быть, синоним Disculina Dch- 
longchamps—юра, Европа.

* Terebratulina d'Orbigny (рис. 832). Овальные двояковыпуклые раковины 
с зачаточными ушками. Петля с цельной поперечной пластиной. Юра — ныне. 
Космополитный род.

Cancellothyris Thomson — миоцен (Новая Зеландия) — ныне.
Trichothyris Buckman — юра, Индия. Holcothyris Buckman — юра, Ин

дия, Ни до - Китай.
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Г руппа T e r c b r a t e l l o i d e a  

1.  Сем. T o re b r a te l l id a e  King, 1850

Рис. 833. M eg a th yr is  de co ll a t  a  
(Clicm.). Внутреннее строение 
спи мной створки. X 4. Совре

менная. Средиземное море.

Рнс. 834. A rgy-  
ro th eca  bilocu- 
la r is  (Deslong.J. 
Si, s 9 —  перего
родки в брюш
ной и спинной 
створках; о  — 
форамен. Нат. 
вел. Сеноман,.

Ла-Манш.

Щупальцы рук (cirri) направлены внутрь в личиночных стадиях. Петли у 
более эволюционировавших родов развивается от cardinalia и^дорзальной средин
ной септы, но может затем отделяться от последней, а септа 
частично или полностью резорбироваться. Девон — ныне.

Следующие формы имеют петлю, состоящую из одних нисхо
дящих ветвей; у более эволюциониро
вавших родов она проходит через 
стадии, ‘ соответствующие Gwynia,
Argyrotheca и Megathyris. Смычный 
край равен наибольшей ширине 
раковины.

Megathyris d'Orbigny (Argiope 
Deslongchamps) (рис. 833). Поперечно 
двояковыпуклая складчатая рако
вина. Педальный воротничок хорошо 
развит и поддерживается длинной 
срединной септой и двумя более ко
роткими боковыми. В спинной 
створке имеется 1 или 2 боковых септы 
по обе стороны срединной перего

родки. Верхний мел — ныне. Европа.
Argyrotheca Dali (Cistella Gray) (рис. 834). Внешне сходна с Megathyris, 

но иез боковых вентральных септ. Верхний мел— ныне. Европа.
VZellania Moore. Маленькие раковины без петли, но со срединной септой в 

обеих створках. Раковина не пористая (?). Лейас. Европа.
Platidia Costa (Morrisia Davidson). Плоско-выпуклые гладкие раковины с 

широким отверстием для ножки в обеих створках. В спинной створке имеется
высокая вертикальная пластина, от 
вершины которой отходят назад два 
маленьких отростка в виде зубов. Руч
ной аппарат из одних нисходящих вет
вей. М ел— ныне. Ископаемые формы 
в Европе, Сев. Америке.

Megerlina Deslongchamps — ?кайно- 
зой — ныне, Тасмания.

Muhlfeldtia Bayle (Megerlia King) — 
юра — ныне. Ископаемые формы в 
Европе.

Pentellaria Dali. Отличается от Muhl
feldtia тем, что макушка спинной 
створки является разрушенной для про
хода ножки, и более уплощенной спинной 
створкой, лишенной радиальной скульп
туры. Неоген (Италия) — ныне.

Aldingia Thomas — миоцен (Тасма
ния) — ныне.

Следующие формы имеют длинную 
более или менее сложную петлю. Спин
ная створка лишена срединной пере
городки.

*Zeilleria Bayle (Microthyris Deslong
champs, M icro thy ridina Schuchert et Lo 

, Vene) (рис. 835). Гладкая раковина;
передний край прямой или выемчатый. Триас, юра. Европа (Крым), Азия 
(I In го-Китай).

* Euilcsia King. Сходные cZeilleria, но складчатые раковины с большим фпра- 
м<ч|ом. Лейас. Европа. •

Еlobeliathyris Deslongchamps. Сходные с Eudesia большие раковины с 
Гм» iee длинным смычным краем и с узловатыми складками. Лейас. Европа.
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Рис. 836. Trigon ellin a  p ed u n ca la

Cheirothyris Rollier. Раковина c 5 большими острыми склалиями; ппт.чи :пн* 
у Zeilleria. Юра. Европа.

Ismenia King. Резко складчатые раковины с петлей, состоящем им nut 
ромчатых нисходящих ветвей и простых восходящих. Юра. Европа.

Zittelina Rollier. Маленькие гладкие раковины с ручным аппаратом кии 
у Trigonellina. Юра. Европа.

Trigonellina Buckman (рис. 836). Маленькие раковины с резкими лучи
стыми складками, образующими шиорооОраи 
ные выступы на переднем крае. Ручной а и 
парат рожкообразный. Юра. Европа.

Hamptonina Rollier. Маленькие робриетип 
раковины; ручной аппарат не рожкообра:ип.||1 
Юра. Европа.

*Aulacothyris Douvill6 (рис. 837). Ракопиги 
средней величины, гладкие, с дорзальным 
синусом. Верхний карбон— мел. Европа 
(Урал, Крым), Азия (Индо-Китай).

Antiptychina Zittel. Маленькие складчатым 
раковины с синусом в брюшной створке. 
Юра. Европа.

Neotrigonella Cossmann (Trigonella Qiien 
stedt) — юра, Европа.

Omithella Deslongchamps — юра, Европа, 
Macandrema King. Удлиненно-овальные 

6ephr0tФранкония™л,Т'с "ГраковРиДна Terebratula - видные раковины с зубными пли 
в нат. вел. z> — вид ручного аппарата стинами, соединенными мозолистым утолщи- 
сбоку. £ - т о  же с вентральной сто- нием, и без замочного отростка. Плиоцен — 

роны. d  и Е — увеличены. ныне. Ископаемые виды в Италии.
Diestothyris Thomson. С несоединенными 

зубными пластинами. Плиоцен — ныне. Ископаемые виды — восточная Азия, 
Сев. Америка.

Terebratalia Beecher. Взрослая раковина напоминает Terebratella, но петля 
проходит через совершенно иные метаморфозы. Миоцен — ныне. Ископае
мые формы — Сев. Америка, Япония.

Dallinella Thomson. Близка к Terebratalia. Миоцен — ныне. Ископаемым 
виды — Сев. Америка, Япония.

Coptothyris Jackson — после- 
третичные отложения — ныне, Япо
ния.

Campages Hedley — кайнозой — 
ныне. Ископаемые виды в Новой 
Зеландии.

Japanithyris Thomson. Сходен с 
Dallina. Плиоцен (Сицилия) — 
ныне.

Dallina Beecher. Удлиненные 
раковины с рудиментарным или 
отсутствующим замочным отрост
ком. Брюшная створка с синусом.
Миоцен — ныне. Ископаемые формы 
в Ит.алии.

*Coenothyris Douvill£ (рис. 838).
Гладкие бипликатные раковины; 
имеются зубные пластины. Спин
ная створка с низкой срединной
септой. Дистальные концы сравнительно длинной ручной петли, загибаясь 
назад, соединяются в свободную щитообразную срединную пластину. Триио. 
Европа, Новая Зеландия.

Camerothyris Bittner — триас, Европа. ?Cruratula Bittner — триас. IHth 
siothyris Douvill6, Obovothyris Buckman, Hynniphoria Suess, Fimbriothy- 
ris Deslongchamps, Epicyrta Deslongchamps — юра, Европа. ?Orthoidea Fri- 
ren — лейас, Европа. Cincta Queristedt— юра, Европа. ? Rhynckora Dalman, 
Rhynchorina Oehlert — мел.
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Рис. 837. A u la co th yr is  re su p in a ta  (Sow.). Средний 
лейас. Илминстер, Англия.



Kingena Davidson (Kingia Schloenbach) (рис. 839). Гладкая или покрытая 
ямочками раковина. Смычный край изогнутый. Ареа отсутствует. Имеются 
оубные пластины. Ручная петля сходна с Muhlfeldtia. Юра — мел. Европа, 
Сев. Америка. ,

Pseudokingena B6se — мел, Европа.
Musculina Schuchert et Le Vene (Musculus Quenstedt) — мел, Е в р о п а .
*Lyra Cumberland (Terebrirostra d ’Orbigny) (рис. 840). Радиально-реб

ристая удлиненная раковина.
Макушечная часть брюшной 
створки очень приостренная и 
прямая. Имеются зубные пла
стины. Мел. Европа'.

Trigonosemus Koenig (Fissuri- 
rostra d'Orbigny, Fissirostra 
d’Orbigny, Delthyridea M’Coy)
(рис. 841). Сходна с предыдущим 
родом, но с изогнутой вентраль
ной макушкой, с очень малень
ким фораменом и высокой, тре
угольной ареа. Спинная створка 
как у Terebratella. Поверхность 
радиально-ребристая. Мел. Ев
ропа.

Laqueus Dali — неоген — 
ныне. Ископаемые формы—Япо
ния, Сев,. Америка.

Следующие роды не имеют 
зубных пластин. Петля состоит 
из нисходящих и восходящих 
ветвей и проходит у более эво
люционировавших родов через 
ряд метаморфоз, сравнимых со структурами у взрослых Bouchardia, Magas, 
Magasella, Terebratella и Magellania. У более низко организованных родов 
взрослые индивидуумы не достигают конечной стадии. Современные пред
ставители приурочены к австралийской провинции.

Bouchardia Davidson (Pachyrhynchus King) — олигоцен — ныне. Ископае
мые формы — Ю. Америка, Антарктика.

Рис. 838. А  — C oen oth yris  v u lg a r is  (Schloth.). Дорзальный 
я передний вид. Нат. вел. Раковинный известняк. Вюрц
бург. В  — ручной аппарат, реставрированный и увели
ченный; s  — срединная септа; p i  — соединительная пла

стина; с — crura.

Рис. 839. А , В  — K ingena lim a  (Defr.) А  — дорзальный вид. Нат. вел. В  — часть поверхности. Увел. 
Гялеритовый плэнер. Зальцгиттер. С, D  — то же. Ручной аппарат в увеличенном виде. С — вид сбоку. 
I) — вид с вентральной стороны. I — замочный отросток; d  — зубные ямки; s  — срединная септа; с — 
crura нисходящая; /  —восходящая ветвь ручной петли; г —место перегиба петли; е — югум; р  — по
перечный мост для прикрепления к септе. Мел. Англия. Е, F — К. fr ie se n s ts  (Schrtifer). Верхняя юра.

Груйбинген, Вюртемберг. Нат. вел.

Neobouchardia Thomson — миоцен, Новая Зеландия.
Bouchardiella Doello-Jurado. Внешне сходна с Bouchardia, отличаясь строе

нием замочной пдощадки. Верхний мел. Ю. Америка.
Magadina Thomson — олибоцен— ныне. Ископаемые виды в Австралии 

и Пиний Зеландии. Rhizothyris Thomson — миоцен, Нов. Зеландия. Мада-'
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dinclla Thomson—олиго цеп—миоцен, Австралия, Тасмания. Slctholhyris '11кчм 
son—миоцен — ныне. Ископаемые формы — Австралия, Нон. Зеландии. И I 
Америка. Malleia Thomson — миоцен, Австралия. Waiparia Thomson мин 
цен, Новая Земля. Pachymagas9 Ihering — олигоцен — плиоцен, Антарктики, 
Нов. Зеланлия. 10. Америка. Neothyris Douvill6 — миоцен — ныне. Ископаемые 
формы в Нов. Зеландии. Gyrothyris Thomson— верхний миоцен (Иов. Зелии

Рис. 840. L yra  
neokom ien sis  

(d’Orb.). Нижний 
мел. Морто. 

Дубе. Нат. вел.

Рис. 841. A  — T rigon osem u s e leg a n s  Defr. Вну
тренность спинной створки с ручным аппа
ратом. Увел. Белый мел. Англия. В —7>. 
p a lis s y i Woodw. Верхи, мел. Сипли, Бельгия. 

Нат. вел.

дия)—ныне. Magella Thomson— олигоцен — четвертичные отложения, Антарк
тика, Нов. Зеландия.

*Terebratella d’Orbigny (Waltonia Davidson, Magasella Dali) (рис. 842). 
Овальная раковина с длинным смычным краем. Поверхность гладкая или 
с неправильными, иногда волнистыми, радиальными складочками. Замочная 
пластина выдолбленная, опирающаяся на срединную септу. Юра — ныне.

*Magellania Bayle (Waldheimia King) (рис.
710). Овальная раковина с изогнутым смыч
ным краем, с гладкой или много складчатой 
поверхностью. Форамен широкий, круглый.
Зубные пластины отсутствуют. Замочная пла
стина как у предыдущего рода. Замочный 
отросток поперечный. Ручная петля длинная, 
состоящая с каждой стороны из одной нисхо
дящей и восходящей пластины, последние со
единены поперечным мостом. Юра — ныне.
Австралия, Ю. Америка.

Рис. 842. T erebra te lla  d o rsa ta  (Lam.), а  — 
восходящая ветвь петли, q — югум, s  — септа. 

Нат. вел. Современная. Чили.

Рис. 843. M a g a sp u m ilu s  bow. 
Белый мел. Меудон близ Па
рижа. А у В  — экземпляры в нат. 
вел. С — осевой разрез. D  — 
внутреннее строение спинной 

створки. С и D  — увел.

Mannia Dewnlque — миоцен, Бельгия.
* Magas S werby (рис. 843). Гладкие раковины с ручным аппаратом, при

крепленным к очень высокой, достигающей брюшной створки дорзальном 
срединной септе. Мел. Европа.
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Геологическое распространение ископаемых Brachiopoda

Благодаря продолжительному геологическому существованию, широкому 
И'ографическому распространению и обычно удовлетворительной для целей 
• пределения сохранности ископаемые брахиоподы являются одними из важ
нейших окаменелостей для определения геологического возраста. Находки их 
приурочены главным образом к известняковым, реже к глинистым и кварц<?вым 
породам. Их раковины, состоящие, исключая рогово-известковистых форм, 
пн кальцита, противостоят разрушающим процессам диагенеза лучше, чем 
ирагонитовые раковины моллюсков. Ценность брахиопод как руководящих 
фирм несколько понижается однако вследствие значительной их изменчи
вости и кроме того вследствие частых явлений конвергенции, приводящих со
единенно различные в генетическом отношении формы к полному внешнему 
сходству друг с другом.

Представители обоих подклассов брахиопод известны уже с древнейших 
геологических времен, при чем имеющие более примитивные черты (строение 
рпковины, отсутствие сочленения) Gastrocaulia являются более многочислен
ными. Palaeotremata, наиболее примитивные РудосаиМа, приурочены все 
к нижнему и среднему кембрию — факт, указывающий, что разделение этих 
подклассов произошло уже в более отдаленное л о п а л е о з о й с к о е  время.

В нижнем к е м б р и и  (слоях с Olenellus) известно уже до 20 родов 
брахиопод, число которых в среднем кембрии возрастает до 37. Наибольшее 
мшнообразие имеют они в кембрийских отложениях Сев. Америки и Европы. 
И последнее время участились находки их в азиатском кембрии и, в частности, 
и кембрийских отложениях Сибири и Туркестана. Характерной особенностью 
кембрийских брахиопод является их малая величина.

В с и л у р е  брахиоподы представлены уже приблизительно 3000 видов, 
при чем наибольшее разнообразие обнаруживают Orthacea, Strophomenacca 
и Pentameracea, т. е. представители Protremata. Telotremata в силурийских 
отложениях уже известны, и с этого периода начинается длительный расцвет 
итого отряда. Сев. Америка, Европа (Чехия, Англия, Швеция, Прибалтика, 
Португалия) представляют главнейшие районы, откуда были доставлены силу
рийские брахиоподы, однако, повидимому, мало изученные еще среднеазиат- 
псие фауны окажутся не менее интересными в этом отношении.

В д е в о н е  число известных форм брахиопод несколько уменьшается, 
хотя довольно значительное число семейств не переходит границу между этой 
системой и силуром. Наиболее богатые девонские фауны были обнаружены 
и Европе в Эйфеле, Рейнской области, Гарце, Бельгии, Девоншире, Бу
тии, Астурии, Кабриер в Севеннах и особенно в Сев. Америке и в Китае. 

Среди русских местонахождений славятся богатством брахиопод отложения 
Урала и Туркестана. Брахиоподы девона Русской плиты и Тимана очень 
многочисленны, но не столь разнообразны.

Большое количество форм доставляют к а м е н н о у г о л ь н ы е  отло
жения, особенно богатые представителями Strophomenidae, Productidae и 
Xpiriferidae. Очень обильные фауны были обнаружены из нижнего карбона 
Пип. Европы — из Бельгии, Ирландии, Англии, Германии, а в Восточной 
Европе из нижнего и среднего карбона Русской плиты и особенно из верхнего 
карбона Урала. Из внеевропейских стран богатыми брахиополами являются 
кмрбиповые отложения Китая, Индо-Китая и особенно США.

II о р м с к и й период представляет очень характерный момент в геоло- 
тческой истории брахиопод. Первоначальное мнение о бедности пермской 
Грпхпоподовой фауны основывалось на изучении отложений фауны исключи- 
н лыю цехштейнового типа, представляющих осадки внутреннего моря с 
ненормальной соленостью. Но знакомство с фаунами Тихоокеанской про- 
Н1НЦПН (Guaclalupian Сев. Америки, тиморская пермь) и особенно области 
Iг Iпса заставляет считать прежнюю точку зрения ошибочной. В отношении 
I и;|мцмго состава интересно отметить кратковременное развитие в перми та
ких пимерпитных форм, как Richthofenia и Lyttoniidae. Наконец,,пермский 
период является в то же время и кульминационным моментом ;;ля распростри - 
пин и я целого ряда семейств, не переходящих из палеозоя в мезозой, в кото- 
сны число известных семейств сразу значительно сокращается. В СССР ппи- 
оомм он гиты пермскими брахио подами северо - кавказские фауны; боли?
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ BIUCIIIOPODA

A. Gastrocaulla
1. Atremata

a. Obolarea
1. Micromilridae
2. Curticiidae
3. Obolidae
4. Andobolidae

b. Lingulacea
1. Lingulidae
2. Lingulasmatidae

c. Trimerellacea
1. Neobolidae
2. Elcaniidae
3. Trimerellidae

2. Neotremata
a. Siphonotretacea

1. Obolellidae
2. Siphonotretidae

b. Acrotretacea 
1. Anotretidae

c. Discinacea
1. Trematidae
2. Discinidae

d. Craniacea 
1. Craniidae

B. Pygocaulia
1. Palaeotremata

a. Paterw< eea 
1. Paterinidae

b. Rustellacea 
1. Rustdlidae

c. Kulorginacea
1. Schucherlinidae
2. Kulorginidae
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t  Protremata

a. Orthacea

1. Nisusiidae
2. Protorthidae
8. Billingsellidae
4. Euorlhidae
ft. Finkelnburgiidae 
fl. Plectorthidae
7. Orthidae
H. Dinorthidae
0. Porambonitidae

10. Lidophoriidae

b. Dalmanellacea

I. DalmaneUidae
2. Wattsellidae 
Й. Paurorlhidae 
4 Apalorthidae
5. Bilobitidae
6. Mystrophoridae
7. Rhipidomdlidae
8. Ueterorthidae
9. Schizophoriidae

10. Linoporellidae
11. Tropidoleptidae

c. Syntrophiacea
1. Clarkellidae
2. Syntrophiidae

d. Pentameracea

1. Camarellidae
2. fluendlidae 
Я. Pentameridae

e. Clitambonacea

1. Deltatretidae
2. Clitambonitidae

f. Strophomenacea

1, Plcctambonitidae
2. Strophomenidae
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П р о д о л о н ' н и и *

8. Thecideidae
4. Isogrammidae
5. Productidae
6. Richthofenidae
7. Lyttoniidae
8. Eichwaldiidae

3. Telotremata
a. Rhynchonellacea

1. Rhynchonellidae
2. Dimerellidae
3. Camarophoridae

b. Atrypacea
1. Atrypidae
2. Coelospiridae

c. Spiriferacea
1. Cyclospiridae
2. Spiriferidae
3. Spiriferinidae

d. Rostrospiracea
1. Mertstellidae
2. Uncitidae
3. Rhynchospirinidae
4. Athyridae
5. Koninckinidae

e. Terebratulacea 
6j. Terebratuloidea

1. Protozeuyidae
2. Centronellidae
3. Stringocephalidae
4. Megonteridae
5. Dielasmalidae
6. Terebratulidae

e*. Terebratelloidea 
1. Terebratellidae
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Ллдиые известны из артинских и кунгурских отложений Урала, Крыма, 
Дальнего Востока, Колымского края и наконец цехштейна Русской 
плиты.

Т р и а с о в ы е  брахиоподы представлены преимущественно Rhynchonel- 
hicm и Terebratulacea; довольно значительную роль играют на ряду с ними 
ища также роды со сйиральным ручным аппаратом. Из Gastrocaulia переходят 
м мезозой только немногие наиболее консервативные роды, из Protremata 
лишь некоторые Strophomenacea. Наиболее богатыми брахиоподами являются 
и Европе триасовые фауны Тетиса (у нас в СССР соответственно — крымско- 
кавказский три&с).

Ю р ски е и м е л о в ы е  брахиоподы принадлежат почти исключительно к Те- 
rebratulacea, Rhynchonellacea и Thecideidae; первые два надсемейства особенно 
богаты различными видами. Spiriferacea вымирают уже в нижней юре. Инте
ресно отметить факт неожиданного развития сем. Craniidae в меловых 
отложениях. Области Тетиса у нас в СССР являются попрежнему наиболее 
богатыми видами брахиопод и в эти периоды.

В т р е т и ч н о м  периоде уменьшение брахиопод делается еще более заметным. 
Третичные формы принадлежат почти без исключения к родам, продолжающим 
свое существование и ныне, и число их незначительно превышает количество 
современных видов. Стратиграфического значения они почти не имеют. Сре
ди ныне живущих форм огромное большинство принадлежит к Terebratulacea; 
среди Rhynchonellacea насчитывают всего около 15 видов. Protremata пред
ставлены лишь 5 видами, относящимися к сем. Thecideidae. Atremata 
известны в числе 16 и Neotremata в числе 24 видов.
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Тип VII
Mollusca. Мягкотелые

Мягкотелые ( Mollusca, Malacozoa) образуют хорошо обособленную группу 
беспозвоночных, с мягким, билатерально-симметричным, несегментированным 
телом, без членистых придатков. Тело обычно состоит из более или менее 
хорошо развитой головы, туловищного мешка с внутренностями, с ногой на 
брюшной и мантией на спинной стороне; мантия в виде двух листовидных 
складок кожи прикрывает с боков большую или меньшую часть тела, отграни
чивая мантийную полость. Непарная, двустворчатая или, реже, из несколь
ких кусков раковина является кутикулярным выделением наружного эпите
лия мантии; она образована органическим псевдохитиновым веществом (к о н- 
х и о л и н о м ) ,  пропитанным углекислой известью, и часто состоит из на
ружного рогового слоя ( p e r i o s t r a c u  m), срединного — фарфоровидного 
( n s t r a c u m )  и внутреннего — перламутрового ( h y p o s t r a c u  m). Ки
шечник петлевидный (прямой — у Amphineura) с ротовым и анальным отвер
стиями, с радулой или теркой в глотке и с хорошо развитой печенью. Цен
тральная нервная система образована не менее чем тремя парами ганглиев, сое
диненных нервными волокнами. Главнейшие органы чувств — глаза, осфрадии 
иотоцисты. Органами дыхания служат или первичные жабры (ктенидии) или 
вторичные жабры, или так называемые легкие, помещающиеся в мантийной 
полости. Незамкнутая кровеносная система состоит из сердца (из желудочка 
и предсердий в перикардии) и обильно ветвящихся кровеносных сосудов, 
переходящих в кровеносные синусы. Органы выделения — два нефридия, 
так называемые почки. Полость тела сильно редуцирована. Движение проис
ходит с помощью мускулистой ноги — органа ползания, реже плавания, а 
также с помощью производной мускулистой ноги — воронки. Моллюски 
большей частью водные животные, раздельнополые или гермафродитные, 
размножающиеся исключительно половым путем. Органы размножения — 
обычно парные половые железы. В онтогении обычно наблюдается свободно 
плавающая личинка трохофорного типа — велигер.

Моллюски делятся на пять классов: Amphineura, Lamellibranchiata, Scapho- 
poda, Gastropoda и Cephalopoda.

Многие из моллюсков являются важнейшими руководящими формами. Они 
вообще являются очень частыми окаменелостями, в особенности в мезозойских 
отложениях, в силу чего их изучение особенно привлекает геологов.

1. К л а с с  Lamellibranchiata.
П л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы е

(Bivalvia L., Conchifera Lam., Acephala Cuvier, Pelecypoda Goldf., 
Lamellibranchiata Blainv.)

Переработано В. Ф. П ч е л и н ц е в ы м ,  А.  К.  А л е к с е е в ы м, Л.  Д. 
К и п а р и с о в о й ,  Т.  А.  М о р д в и л к о, В. С. С л о д к е в и ч е м  

и.Д . М. Ф е д о т о в ы м  (общая часть и некоторые семейства)
Билатерально-симметричные, водные, без обособленного головного отдела 

моллюски, с сжатым с боков телом, с двумя складками мантии и обычно 
симметричными правой и левой створками известковой раковины, которые
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выделяются мантией и соединены эластическим лигаментом (связкой) и дву
мя или одним замыкающими мускулами. Глотки и радулы нет, рот на пе
реднем конце тела между двумя листовидными щупальцами, кишечник в виде 
длинной петлевидно изогнутой трубки; передняя кишка короткая, желудок 
с печенью и кристаллическим стилетом, анальное отверстие на заднем конце 
тела. Мускулистая килевидная нога имеет форму топора (Pelecypoda — то 
пороногие) и нередко снабжена биссусной железой. Две жабры, лежащие под 
складками мантии по бокам тела, обычно состоят из двух листков, образо
ванных жаберными нитями. Нервная система из трех пар ганглиев. Крове
носная система состоит из сердца с одним желудочком и двумя предсердиями, 
лежащего в перикардии, и из кровеносных сосудов и синусов. Имеется пара 
нефридиев, которые сообщаются воронкой с перикардием, а наружными отвер
стиями открываются по бокам тела в мантийной полости. Парные половые 
железы; обычно раздельнополые. Исключительно водные, большею частью мор
ские моллюски, размноэюающиеся половым путем; развитие обычно со свободно 
плавающей личинкой, имеющей кутикулярную, вначале непсирную, раковинку.

Пластинчатожаберные большею частью имеют симметричную, овальную 
или поперечно удлиненную форму тела, сдавлены с боков и покрыты правой 
и левой створками, которые подстилаются складками мантии, представляю
щими собой складки мягкой кожи. Под мантией находится туловище, содер

жащее внутренние органы, жабры, 
нога и ротовые щупальцы (рис. 844).

Обе л о п а с т и  м а н т и и  на 
спине по верхнему краю соединены 
друг с другом, спереди, сзади и 
снизу — разделены или частично 
срастаются краями. Край мантии 
плотно прилегает к внутренней 
стороне обеих створок и прикре
плен к ним с помощью маленьких 
мантийных мускулов, и лишь не

большая оторочка, снабженная кровеносными сосудами, железами, пигментом, 
иногда глазами и щупальцами, остается свободной. Граница этого края мантии 
обозначается на внутренней стороне раковины более или менее ясно заметной 
мантийной линией, которая образована отпечатками маленьких мантийных 
мышц на раковине. М а н т и й н а я  л и н и я  большею частью ограничена 
спереди и сзади о т п е ч а т к а м и  переднего и заднего замыкающих мус
кулов в виде углубленных впечатлений.

Замыкающие м у с к у л ы ,  или аддукторы (рис. 849), состоят из толстого 
пучка мускульных волокон, которые тянутся поперек от одной створки к дру
гой и при сокращении прочно замыкают створки, являясь антагонистами лига- 
менту, который стремится раскрыть створки. Обычно имеются два почти оди
наковых больших замыкающих мускула (Нототуапа или Dimyaria), из кото
рых передний лежит над ртом вблизи переднего края, другой, задний— под 
анальным отверстием вблизи верхнего края заднего конца тела (рис. 845, 840, 
848,851). Иногда передний мускул постепенно редуцируется и уменьшается, 
а задний увеличивается и становится почти центральным (Heteromyaria), или 
же передний мускул исчезает совершенно, и остается один, очень большой, 
лежащий почти нейтрально или ближе к заднему краю задний замыкающий 
мускул (Мопотуапа). Эти изменения мускулов-аддукторов стоят в связи с 
образом жизни моллюсков.

Срастание краев мантийных складок происходит в разной степени, и обычпо 
оно ограничивается известными участками. Края мантии, оставаясь свобод
ными, срастаются лишь на небольшом протяжении на заднем конце тела, 
благодаря чему ограничивается выводное или клоакальное отверстие, череп 
которое выводятся экскременты из задней кишки (клоаки), и нижнее, ввод 
ное отверстие, служащее для тока воды к жабрам (в «дыхательную полость»). 
Иногда, кроме того, срастается край мантии у нижнего края заднего конца 
тела, отграничивая вводное отверстие от ноги; наконец, возможно почти пол
ное срастание краев мантии, вследствие чего образуются три отверстия — ввод
ное, выводное и для выхода ноги, при чем животное оказывается заключенным 
в мантию как в мешок (рис. 844). Очень часто края обоих задних отверстий 
вытягиваются в виде трубок и образуют два так называемых с п ф о н и ,  ил
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Рис. 844. S a x ic a v a  a rctica  Lam. Края мантии почти 
вполне сросшиеся. 7—верхний или клоакальный сифон, 

2 — нижний или жаберный сифон, 3 — нога.



мнпфмх верхний является клоакальным или а н а л ь н ы м  с и ф о н о м ,  
нижний — ж а б е р н ы м  или д ы х а т е л ь н ы м .  Сифоны могут более 
н in менее далеко выдаваться из раковины и остаются разделенными или могут 
... лично или вполне срастаться друг с другом. Если сифоны достигают значи
ли' и.мой длины и одеты толстым роговым эпидермисом (periostracum), они не 
ми гут поместиться в раковине и всегда выдаются из раскрытых сзади створок; 
чаще сифоны втягиваются внутрь вполне или частично, с помощью части ман
ит и их мускулов, которые превращаются в ретракторы сифонов. Развитие 
шфонов с их мускулами ретракторами вызывает образование мантийной 
нишей более или менее глубокого з а д н е г о  в п я ч и в а н и я  или м а н- 
| и И н о г о  с и н у с а  (Sinupalliata) . Если сифоны отсутствуют или малы 
и не обладают сильными ретракторами, тогда отпечаток края мантии обра
зует непрерывную линию (Integripalliata).

Ма нижнем крае передней стороны между свободными краями мантийных 
складок или через щель (рис. 844), образованную их срастанием, выступает 
н о г а  в виде более или менее значительных размеров мускулистого килевид
ного образования туловища. Нога сдавлена с боков и часто имеет форму то
пора, откуда название Pelecypoda, или языка, иногда она имеет червеобразную 
форму и может совершенно втягиваться в раковину. У примитивных форм 
(Nuculidae, Solemya) нога имеет подошву. Нога служит для ползания, прыж
ков или зарывания в ил и песок, для сверления дерева или плотных горных 
пород и часто у сверлящих форм покрыта мелкими кремневыми тельцами. 
Мускулы, служащие для движения и втягивания ноги (рис. 851), часто оста- 
ндиют на раковине над и около впечатлений аддукторов меньшие добавочные 
впечатления. У многих пластинчатожаберных нога имеет на нижней поверх- 
ногти желобок, где находится биссусная железа, выделяющая роговые нити 
н отвечающая железам подошвы ноги брюхоногих моллюсков. Соединенные 
и пучок — б и с с у с — эти нити служат для прикрепления моллюска к посто- 
Iк>нним твердым предметам. Развитие биссуса стоит в обратном отношении к 
развитию ноги и наблюдается у форм, живущих на твердом субстрате. У не
которых прикрепленных пластинчатожаберных (Ostreidae и др.) нога, а вместе 
< пой и биссус могут редуцироваться до полного исчезновения.

На каждой стороне тела под складками мантии находятся парные ж а б р ы ,  
которые направляют воду для дыхания, а с ней и пищу ко рту. У наиболее 
примитивных форм (Protobranchia -— Nuculidae, Solemya) жабры имеют пе
ристую форму и состоят, как и у др( знейших гастропод, из оси и двух рядов 
небольших треугольных листочков. У всех остальных пластинчатожаберных 
свободные концы листочков вытягиваются в нити, которые обычно загибаются 
ннружу, образуя наружное и внутреннее колена, составляющие с каждой сто
роны по две пластинки (наружные и внутренние жабры). У ряда форм отдель
ные жаберные нити прочно срастаются друг с другом, образуя решетчатые 
листовидные жабры. Наружные жабры нередко уступают по величине внутрен
ним, а иногда исчезают совершенно (Dibranchiata). Срастанием внутренней 
пиры жабер позади ноги образуется перегородка, посредством которой отде
ляется верхняя часть мантийной полости — к л о а к а  и нижняя бблыная 
чист!» — д ы х а т е л ь н а я  п о л о с т ь  для принятия воды, служащей для 
лыхапия. Очень редко наблюдается редукция обеих жабер, а вместо них в го
ризонтальной перегородке между упомянутыми полостями образуется ряд 
отверстий для прохождения воды (Роготуасеа) .

Центральная н е р в н а я  с и с т е м а  в общем однообразна и состоит 
ив грех пар ганглиев: пары церебро-плевральных, лежащих по обеим сторонам 
рокнюго отверстия, вентрально от переднего аддуктора; пары висцеральных 
ишглиев, лежащих под задним аддуктором, и пары педальных ганглиев, ле
жащих в передней части ноги. Ганглии соединены когшективами и комиссурами 
и UUOT нервные волокна. Пара церебро-плевральных ганглиев пластинчато
жаберных гомологична паре церебральных и паре плевральных ганглиев 
брюхоногих, пара педальных — соответствующей паре последних, пара висце
ральных— паре париетальных ганглиев брюхоногих. У более примитивных 
штстипчатожаберных (Protobranchia) имеется четыре пары ганглиев, так как 
илпирильпые ганглии не слиты с церебральными.

Г о т  находится между передним аддуктором и ногой, снабжен лопастными 
щу1Н1ды1пми, ведет в пищевод, переходящий в ж е л у д о к  с кристалличе- 
iiuim пилотом и протоками печени; глотки, радулы и челюстей нет; тонкая
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длинная кишка, образуя извивы в туловище и ноге, поднимается кпорху, мри 
бодает сердце и открывается анальным отверстием на заднем конце тела mni 
задним аддуктором.

С е р д ц е  лежит на спинной стороне, обычно прободено кишечиик<»м, 
иногда лежит над или под кишкой, помещается в перикардии и состоит' ип же 
лудочка и двух предсердий, по сосудам гонит кровь к органам, получая очи 
щенную кровь из жабер.

• : d
5 4

Рис. 845. L u traria  e llip tic a  Rolssy (S in u p a llia ta ). Левая 
створка с внутренней стороны, а , b —длина, с, а —высота, 
1 — отпечаток переднего аддуктора, 2  — заднего, 3 — 

связка, 4 —мантийная ;иния, 5 —ее синус. X */«•

3
Рис. 846. A sta r te  p o rrec ta  Buch (Integra  
p a llia ta ) . Русские нижнемеловые отложи 
ния, из коллекции Горн. Инст. / — они1 
чаток переднего аддуктора, 2  — заднего, 

3  — мантийная линия. Немного увел.

Пара п о ч е к  или нефридиев находится вблизи перикардия, каждая 
почка обычно имеет форму двуколенчатого мешка, который открывается рес
ничной воронкой в перикардий, а выводным отверстием по. бокам тела (рис. 851)).

Две симметричные п о л о в ы е  ж е л е з ы  лежат в передней части теля, 
окруженные кишечником, с половыми отверстиями вблизи почечных. Обычно 
моллюски раздельнополы, реже гермафродиты.

Раковина пластинчатожаберных в отличие от других моллюсков состоят 
из правой и левой створок, которые, однако, во время эмбрионального разви

тия возникают из одного 
куска. Створки раковины 
одинаковой (равноствор 
чатые) или неодинаковоП 
величины (неравноствор
чатые) и, как правило, 
соединены друг с другом 
по верхнему (спинному) 
краю эластичной связкой 
(лигаментом)и замком, ко
торый образуется на верх
нем утолщенном крае ство
рок (так называемом ля
мочном крае) в виде особы \ 
выступов—зубов створки, 
входящих в соответствен
ные ямки другой створки. 
На раковине различают 
верхний (спинной), тик 
ний (брюшной), передний 
и задний края. Часть рако
вины у верхнего кран, 

обычно наиболее выпуклая и выдающаяся над замочным краем, называется мм 
кушкой (или вершиной). Линия (рис. 845), проведенная от макушки к нижнему 
краю, обозначает высоту (или ширину) створки, длиной является наибольшее 
расстояние от переднего к заднему краю, а перпендикуляр, опущенный с мести 
наибольшей выпуклости на плоскость симметрии, обозначает толщи и у ри конины.

Обычно линия, проведенная от ротового к анальному отверстию, спи им мнит 
с длиной раковины, но у Anisomyaria линия, проведенная от переднего ь тл
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Рис. 847. A n odon ta  p ls c in a lis  Nilss. var. r o s tra ta  Kok. Современ
ная форма. Поверхность створки покрыта тонкими концентриче
скими струйками нарастания, 1—6 — годичные кольца роста. 

Уменьшено (по Францу) .



•■••му к |Hiio, образует угол с оро-аналыюй осью животного. Передняя часть 
• ■ in 'i'll и, которая лежит перед макушкой, обычно короче задней, редко нибл к.

Мне. 848. A n odon ta . Схема строения (по Боасу) .  1 — рот, 2 —передний аддуктор, 3  — церебро-пле~ 
нпальный ганглий, 4 — желудок, 5  — печень, 6 — отверстие половой железы (18), 7 — отверстие почки 
(//), У—желудочек сердца, 9 — предсердие, 10 — перикардий, 11 — почка, 12 — задний аддуктор, 
1.1 - анальное отверстие, 14 — выводное отверстие, 15 — вводное отверстие, 16 — висцеральный ганг
лий, 1 7 — наружная и внутренняя жабры, 18 — половая железа, 19 — кишки, 20 — педальный ганглий,

21 — нога.

1

дается обратное отношение (Nucula, Donax). Макушки, которые представляют 
начальную часть раковины, откуда начался ее рост, большею частью изги
баются вперед (прозогирпые), реже на
зад (опистогирные) или кверху и внутрь 
(сипрогирные). Иногда перед макушками 
находится сердцевидная ’ обособленная 
площадка— луночка, а позади макушек 
Гюлсе удлиненная площадка — щиток.
Ч а с т о  они отличаются особой скульпту
р о й  от остальной раковины. На наруж
ном поверхности раковины (рис. 847) 
лимитны параллельные нижнему краю 
концентрические слои нарастания, при 
чем нередко можно различать годовые 
кольца роста. Поверхность раковины 
реже гладкая, обычно же имеет наруж
ные украшения в виде концентрических 
нлп радиальных линий, струек, ребер 
или- складок, бугорков и шипов. Реже 
пнолюдаются радиальные ребра на вну
т р е н н е й  поверхности; эти ребра чере
дуются с наружными и вместе с послед
ними являются, видимо, складками го
фрированной раковины.

У неравиостворчатых раковин створ
ки чисто отличаются друг от друга раз
личной величиной и выпуклостью. Это
различие делается очень сильным, когда одна створка становится койусови, - 
нм(|, пплиндричс ской или спирально закрученной трубкой, другая — плоско!!
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Рис. 849. Схематическое изображение створок. 
А  — с внутренней связкой и В  — с наружной 
1—связка, 2—мускул-аддуктор (по О и у б п о В.



крышечкой (Rudistae), при чем большая часть конуса заполняется веществом 
раковины, в котором появляется пористость, в силу чего такие формы пилу 
чают сходство с кораллами и некоторыми брахиоподами. Макушки же у л и 
ляются очень далеко от замочного края и занимают на створке центральном 
или почти центральное положение.

У некоторых сверлящих форм (Clavagellidae, Teredinidae) сильно удлинен 
ные сифоны выделяют длинную известковую трубку—ложную раковину, то гм я

как настоящая раковина, лежи 
щая у переднего конца ложно п 
раковины, свободная или чн 
стично или полностью срастят 
щаяся с ней, подвергается силь 
ной редукции (Aspergillum, С la 
vagella ).

Обычно л и г а м е н т или 
с в я з к а  соединяет две створ 
ки, реже лигамент делается ру
диментарным (Pholadidae, Т а г - 
dinidae) и, отделяясь от ство
рок, перестает функционировать 
(Chlamydoconcha) или исчезает 
нацело (Rudistae). Лигамент 
имеет вид поперечной ленты, 
переходящей с одной створки на 
другую, и обычно состоит иа 
двух слоев: наружного, соб

ственно лигамента, темно окрашенного, твердого, но гибкого, чисто рогового 
слоя, который является продолжением н а р у ж н о г о  с л о я  раковины 
(periostracum) и который не растворим в соляной кислоте и едком кали, и 
в н у т р е н н е г о  с л о я  (resilium), очень эластичного и упругого, содер
жащего известь, шипящего в соляной кислоте и растворимого в едком кали. 
Лигамент в состоянии покоя аддукторов сокращается и сближает верхним 
края обеих створок, которые при этом вращаются как на шарнире около осп

I
Рис. 850. Н от от уа  ca lc ifo rm is  Agass.—доггер, Бавария. 
X */j. Раковина с хорошо сохранившейся наружной 

связкой (2), зернистый наружный слой (увел.).

Рис. 851. Мускулы современного P lio d o n  (U n ion idae). 1 — про
трактор ноги, 2 — передний ретрактор ноги, 3  — элеватор ноги, 
4 — задний ретрактор ноги, 5 — передний аддуктор, 6 —задний 
аддуктор, 7 — выводное отверстие, 8 —вводное отверстие, 9 — 

нога (по Тил е).

\

4
Рис. 852. Таксодонтный замок N u ril
ia  с внутренней лигаментной ямкой 
(правая створка). 2 — отпечаток п» 
реднего аддуктора, 2—заднего, 3 
внутренняя лигаментная ямкя, 4 
мантийная линия. X 2 (из Л я* 

г у з е н а).

лигамента, вследствие чего створки раскрываются. При сокращении мускулов 
аддукторов (рис. 849 , 8 5 1 ) , являющихся антагонистами лигаменту, наружный 
слой лигамента растягивается, а внутренний сжимается. В состоянии покоя 
аддукторов, когда створки раскрываются, наоборот, наружный слой лигямеитм 
сжимается, а  внутренний вследствие эластичности расширяется. Лигпмспт 
(рис. 8 4 9 , 8 5 0 )  является наружным, когда он видим снаружи, или пн у тр о п  
ним, когда он скрыт между верхними краями створки и заключен п у п \ 
блениях замочного края. У внутреннего лигамента наружный его слой мон.ц
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Рис. 853. Гетеродонтный замок C yprin a: А  — левая, В  — 
правая створка. 1 — отпечаток переднего аддуктора, 2 — 

заднего.

быть вполне отделен от внутреннего, при этом последний оказывается между 
створками, в хондральной ямке. Лигамент может лежать по обеим с то р о н а м  
макушек (amphidet), обычно же лежит позади макушек (opistlmdet). Б о л е е  
совершенным типом является лигамент в виде полуэллипсоида, л е ж а щ е г о  п о 
пади макушек и прикрепленного длинными краями к створкам или к о со б ы м  
выступам их (связочным нимфам), при чем его длинная ось совпадает с о с ь ю  
движения створок (ТеШпа, Cardium). Другой тип лигамента — в виде сплю
щенного тяжа, который тянется от одной створки к другой, при чем его длин
ная ось перпендикулярна к оси движения (Lima, Spondylus). Третий тип 
лигамента является изменением 
второго; лигамент этого типа со
стоит из отдельных частей, рас
положенных в отдельных углу
блениях по всему замочному 
краю (Perna, Area, Fossula).

Очень редко соединение ство
рок ограничивается лигаментом, 
обычно для более прочного со
единения их у пластинчатожа
берных развивается з а м о к  в 
виде зубов, чередующихся с 
зубными впадинами и находя
щихся на каждой створке. Они 
развиваются на замочном крае, 
который утолщен и расширен в 
з а м о ч н у ю  п л о щ а д к у ;  
зубы предупреждают сдвиг ство
рок.' Существует несколько ти
пов замка, строение которого 
имеет очень важное системати
ческое значение.

Т а к с о д о н т н ы й  замок (рис. 852) состоит из ряда многочисленных одинако
вых зубов чередующихся с ямками и расположенных по обеим сторонам макушки.

Г е т е р о д о н т н ы й  замок (рис. 853) состоит из небольшого числа (не 
более 6) неодинаковых зубов на каждой створке, разделенных друг от друга 
зубными впадинами. Различают средние или к а р д и н а л ь н ы е  зубы, рас
ходящиеся из под макушки и расположенные перпендикулярно к замочному 
краю, и передние и задние б о к о в ы е  или латеральные зубы, параллельные 
краям створки. Каждый зуб одной створки заполняет зубную впадину дру

гой (Crassatella, Cyprina).
С х и з о д о н т н ы й  замок (рис. 854) состоит из сред

него зуба левой створки, раздвоенного на две ветви, для 
выемки между ветвями которого нет соответствующего зуба 
правой створки, и из латеральных элементов на левой и 
правой створках (Trigonia, Schizodus).

П а х и о д о н т н ы й  тип состоит из 1 — 3 очень мощ
ных, массивных, согнутых или шиповидных, н е с и м м е 
т р и ч н ы х ,  главным образом кардинальных, зубов, кото
рые входят во впадины или в альвеолы другой створки 
(Caprinidae, Rudistae).

Д е с м о д о н т н ы й  з а м о к  (рис. 855) характеризуется, как правило, 
отсутствием настоящих зубов, которые редуцируются, и состоит из горизон
тальных или вертикальных тонких, нередко ложечкообразных, выступов обеих 
створок, которые приходятся друг против друга, и между которыми поме
шается лигамент. Иногда на передних или задних краях этих пластинок обра
зуются слабые зубообразные выступы (Муа, Pleuromya).

И з о д о н т н ы й  з а м о к  (рис. 856) состоит из симметрично развитых двух 
крючковидных зубов и двух ямок по обеим сторонам внутренней части лига- 
монта на обеих створках, при чем зубы очень прочно обхватывают друг друга 
(Spondylidae).

Д и з о д о н т н ы й  з а м о к  (рис. 857) характеризуется отсутствием зу- 
Опн, створки соединяются лишь лигаментом, или замочный аппарат образуемся 
из наружных частей створок, сходящихся над замочным краем (Mytilidae j .
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Рис. 854. Схизодонт
ный замок T rigon ia  

p e c tin a ta  Lam.



К р и п т о д о н т н ы м называют замок, когда замочные края створок 
лишь слабо зазубрены, настоящих же зубов нет.

Приведенная выше терминология типов замка была установлена и обосно
вана Н е й м а й р о м ,  впоследствии она была значительно переработана Д о л-

л о м, который принимает 3 типа замка - 
Prionodesmacea, Anomalodesmacea и Teleodrs- 
macea, отчасти Б и т н е р о м ,  К о с с  мл 
н о м  и др. Гетеродонтный тип был разбит 
Д о л л о м  на Dyogenodonta, Cyclodonta и 
Teleodonta. Средний зуб схизодонтного типа ом 
считает псевдокардинальиым. Изменения были 
внесены Д о л л о м  также в понятия типов 
замков — дизодонтного и десмодонтного, а 
кроме того были введены новые типы: Panto- 
donta и Asthenodonta. Система замков, предло
женная Д о л л о м ,  хотя и более новая, при
знана, однако, далеко не всеми. Можно упо
мянуть, что К о с с м а н  и П е й р о  (Peyrot) 
различают еще 2 типа замка: адапедонтный 
и гемидапедонтный.

Ш т е й н м а н  и Д ё д е р л е й н ,  чтобы 
дать краткое и точное название элементе# 
замка, разработали формулы замка, в кото
рых С обозначает кардинальные зубы, о — со- 
ответственные им зубные впадины на другой 

створке, I — латеральные зубы и т — соответственные им углубления на другой 
створке, х обозначает выступы замочного края, точно неопределимые, L  обо-

Рис. 855. Десмодонтный замок совре
менной М уа  truncata . А  — замочный 
край левой створки с ложечкой для 
связки (J). В  — поперечный разрез че
рез макушечную область обеих ство
рок. Связка (3) лежит между ложеч
ками (1 и 2) левой (4) и правой (б) 
створок. Нат. вел. (по Шт е й н ма н у  

и Д ё д е р л е й н  у).

Рис. 856. Изодонтный замок Sport- 
dylu s sp. А —правая створка, В  — 
левая створка. 1 — зубы, 2— зуб
ные впадины, 3—наружная связка, 
4 — внутренняя связка. Нат. вел. 
(по Шт е й н ма н у  и Д ё д е р 

лейн у).

Рис. 857. Дизодонтный замок Ost- 
r e a  g in g e n s is . Левая створка; 
на макушке находится треугольная 
ямка для связки (7), 2  — отпеча
ток единственного, заднего аддук
тора, зубы отсутствуют. X * /4  
(по Шт е й н ма н у  и Д ё д ер- 

лей н у).

значает левую, R  — правую створку. Формула всегда начинается с зп./пичм 
конца и кончается передним, так формула Astarte borealis имеет вид:

L  : moCoCl 
R  : ICoCom

Некоторые изменения в формулах были сделаны Б е р н а р д о м ,  ТС о г » 
м а н о м и др. Так, Б е р н а р д  употребляет в формуле заглавные и мр* 
писные буквы, римские и арабские цифры.
560



Часто представляет трудности определение правой и левой створок у иско
паемых пластинчатожаберных. Так, синус мантийной линии Sinvpalliata ле
жит на заднем крае, большой аддуктор характеризует заднюю часть рако- 
мины; у Anisomyaria макушка часто наклонена вперед, внешний лигамент 
лелеит большею частью позади нее, часть створки, лежащая перед макуш
кой, обычно короче задней, и нередко передний край под макушкой обозна

чил! биссусным вырезом.
Часто ископаемые формы представлены или лишь одной из створок, или 

одна створка встречается в гораздо большем числе, чем другая, что также 
затрудняет определения створок. Объяснение этого явления было дано иссле
дованиями Р и х т е р а  над образованием осадков в настоящее время. Объ-

I 2 3

Рис. 858. Поперечный шлиф через край створ
ки современной M a rg a r ita n a  m a r g a r it ife ra .  
1 —периостракум, 2 —призматический, 3 — 

перламутровый слой (по Догелю) .

лснение это состоит в том, что во время отлива уходящая вода уносит 
створки без замка, тогда как створки с замком задерживаются (заякорива- 
ются) последним в илу.

Обычно раковина (рис. 858) состоит из трех слоев. Н а р у ж н ы й ,  саг 
мый старый, слой—-тонкий, органический, роговой, конхиолиновый слой (ре- 
riostracum). Он прозрачен или (именно у форм, живущих в пресной воде) 
окрашен в коричневатый или темнозеленый цвет. Этот слой одевает всю рако- 
внну до краев, на краях он загибается внутрь и, сильно утоняясь, вдается в 
складку краевого валика, эпителии которого образует этот слой. С р е д н и й ,  
призматический слой состоит из массы тесно соприкасающихся известковых 
призм, которые обычно расположены вертикально, реже наклонно к поверх
ности раковины, и лишь у Rudistae приз
мы расположены параллельно поверхно
сти. Каждая призма одета тонким чехли- 
ком из органического вещества (конхио- 
лина). Призмы очень вариируют в мощ
ности и размерах. Наибольшие приз
мы наблюдаются у Inoceramus и Pinna , 
тончайшие же у Anatinidae и Myidac.
У Mytilidae и многих Heterodonta. 
имеющих фарфоровидные створки (Fr- 
veridae, Cardiidae и др.), призматиче
ский слой отсутствует. У Pectinidae и 
Limidae он слабо развит только у мо
лодых раковин. Третьим, в н у т р е н 
н и м  слоем раковины является перламутровый, состоящий из многочислен
ных, очень тонких, иногда несколько волнистых, пластиночек, расположен
ных параллельно поверхности раковины, он является или фарфоре видным 
или имеет перламутровый блеск. Ж е м ч у г  имеет структуру перла
мутрового слоя раковины, и образуется как оболочка вокруг посторонних 
телец или инцистированных личинок червей или при помощи находящихся 
в ткани мантии у пресноводных форм «желтых крупинок» на внутренней 
стороне створки или в мантии, являющихся, быть может, запасным веще
ством.

Призматический и перламутровый слои раковины образованы СаС03, при 
чем призматический слой состоит из кальцита, каждая призма, по оптическим 
свойствам и фигуре вытравления, представляет как бы отдельный кристалл 
известкового шпата; перламутровый же слой состоит из арагонита и обладает 
двояким лучепреломлением.

Раковина образуется стенками мантии. Эпителий краевого валика мантии 
выделяет периостракум, затем на внутренней поверхности его выделяются 
призмы, после сформирования призматического слоя наружный эпителий ман
тии выделяет перламутровый слой. Так как перламутровый слой легче раство
рим, чем призматический, у ископаемых форм он иногда бывает разрушен, в 
то время как призматический слой еще сохранился.

Дробление яиц идет по спиральному типу и напоминает дробление яиц 
кольчатых червей. Морские пластинчатожаберные развивается с метаморфо
зом, проходя стадию свободно плавающей личинки по типу трохоферы коль
чатых червей, пресноводные же, кроме Dreissensia, развиваются прямо, без 
превращения. Личинка, как и зародыши, при прямом развитии (рис. 859) ил еют 
ни спинной стороне раковинную железу, а на брюшной — зачаток ноги. Ра
ковинная железа сначала выделяет непаон''по плоскую кутикулярную рако
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пину, которая затем перегибается подобно книге, становясь двустворчатом, 
при этом раковинка имеет один аддуктор, а под ее кутикулой находится учи

сток, выделяющий известь. Обызвествят 
ся вся раковинка, кроме верхнего крип, 
по месту перегиба, который прслстннл ни i 
собой первичный лигамент. Такая рвя*» 
винка, состоящая из двух тонких, они и- 
ных или треугольных, гладких с кон Цен 
трическими струйками нарастания или 
зернистых створок, развивающаяся у 
зародыша, названа Д ж е к с о н  о м, 
изучившим историю створок, п р о д и  с 
с о к о н х о м  (рис. 860). На этой стадии о Ое 
створки состоят из аморфной конхиоли 
новой пленки, пропитанной однородно!! 
известковой субстанцией, и имеют бпп 
зубый или несколько рубчатый, вначале 
прямой, позже согнутый замочный крвМ 
и два замыкающих мускула. Вследствие 
неравномерного роста створки вздувают* 
ся, и макушки загибаются или назад 
(Anisomyaria), или вперед (большинство 
Нотошуапа). Продиссоконх занимает об 
ласть макушек позже образующейся да- 
финитивной раковины и некоторое время 
сохраняется на ней в вине маленькой 
двустворчатой раковинки, обычно же он 

стирается или рано отпадает. Следующая стадия (рис. 861) — д и с с о к о н х п  
характеризуется тем, что в раковинке можно различить, помимо рогового 
слоя, два известковых—призматический и 
перламутровый.

Сходство эмбриональных раковин у раз
личнейших родов пластинчатожаберных го
ворит за их общее происхождение. Интерес
но, что многие палеозойские пелециподы 
из различных отрядов своими тонкими ра
ковинами с беззубым или слегка рубчатым 
замочным краем напоминают эмбриональ
ный продиссоконх современных, почему 
Н е й м а й р противопоставляет их как 
особый отряд Palaeoconcha всем другим пла
стинчатожаберным. Д ж е к с о н о м  были 
подробно изучены у Anisomyaria изменения во время развития дефинитивной 
раковины, в особенности изменения, возникающие»вследствие прикрепления

Рис. 860. Продиссоконх O strea  v irg in lu m t, 
А  — с переднего конца, В —с правой сто

роны сверху. X 87 (по Джексону) .

Рис. 859. Зародыш современного C yclas с 
непарной, кутикулярной раковинкой (5). 1 — 
рот, 2  — пищевод, 3 — желудок, 4 — пункт 
отложения извести, 5  — непарная кутикуляр- 
ная раковинка, 6 — перикардий, 7 — анальное 
отверстие, 8 —личиночная почка, 9 — зачаток 
половой железы, Ю—биссусная железа, 11— 

нога (по Циглеру) .

I

с
Рис. 861. Молодая раковина A vicu la  s tern a  с сидящим на ней продиссоконхом (/). А — 

' левая, В  — правая створки. X 19. С — то же — A rea  p e x a ta . X 66 (по Джексону) .

одной из створок; при этом им получены важные данные для выяснении 
родства различных семейств. В сравнительно-анатомическом отношении очень
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минные результаты получены точными исследованиями К л и н г а р д/г а над 
РУшктами и др.

Гизвитием лигамента и замка занимались особенно Б е р н а р д  и В е с т .  
Первичный лигамент, представляющий собой срединную часть кутикуляриой 
|мн«шинки, вдоль которой происходит перегиб ее на две створки, вначале 
шишстся пи наружным, ни внутренним. Позже, вследствие дифференцировки 
и утолщения обызвестняющихся створок, он занимает вдавление в замочном 
|*рае в так называемой первичной связочной бороздке. Развитие дефинитив
ного лигамента происходит за счет поверхности спинного гребня мантии, и 
его положение зависит от роста передних и задних органов. Дифференцировка 
п функции и структуре собственно лигамента и внутреннего слоя — resilium — 
нплястся результатом позднейшего развития моллюска.

У большинства пластинчатожаберных развитие замка начинается на ста
ти  продиссоконха в виде серии многочисленных четырехугольных зубчиков 
впереди и позади лигамента на прямом замочном крае. Эта стадия развития 
;тмка носит название провинкулум и по строению напоминает криптодонтный 
.inмок, а зубчики представляют собой отщепившиеся окончания радиальных 
ребер створки. Затем происходит образование замочной площадки, благодаря 
у толщению замочного края, который при этом изгибается. На ней параллельно 
замочному краю возникают первичные зубные пластинки, за счет которых обра
зуются дефинитивные настоящие зубы, так что первичные зубчики ничего 
общего с настоящими зубами не имеют. Таксодоитный тип замка получается 
благодаря возрастающему числу закладывающихся первичных пластинок, 
превращающихся в зубы. Стадия провинкулум наблюдается почти у всех наи
более примитивных форм (Taxodonta и Anisomyaria). У более высокооргани
зованных пелеципод эта сталия часто выпадает. При развитии гетеродонтного 
замка передние зубные пластинки обычно дают начало кардинальному зубу 
из загнувшегося крючком, ближайшего к макушке конца, и переднему лате
ральному зубу из остальной части пластинки; задние зубные пластинки 
превращаются в задние латеральные зубы. Таксодоитный и гетеродонтный типы 
замков можно считать основными типами замка. Большинство типов замка 
можно вывести из гетеродонтного путем дифференцировки, видоизменения и 
редукции его элементов.

Преобладающее большинство пластинчатожаберных (из современных около 
80%) жило и живет в море, остальные в солоноватых и пресных водах (Unio 
nidae и Anthracosiidae), и лишь небольшие группы и отдельные виды пересели
лись в пресные воды (Corbula, Modiolus и др.). Большинство питается микро
организмами, при чем пища поступает в рот, как у асцидий и брахиопод, с по
мощью ресничек; некоторые Nuculidae питаются илом, пресноводные пелеци
под ы — растительными остатками с илом. Морские пелециподы живут на раз
ных глубинах, но преимущественно на глубине от 10 до 80 м., в зоне ламина
рий и зоне кораллип, вблизи берегов, в мелководьи, достигая там наибольшего 
разнообразия в форме, скульптуре и раскраске толстостенных створок, а так
же на каменистом, илистом и илисто-песчаном грунте. Сравнительно бедны 
ими илистые грунты больших глубин моря, где встречаются обыкновенно 
тонкостенные, бесцветные, белые или красноватые формы. Теплые зоны зна
чительно более богаты видами, чем умеренные или холодные. Индивидуумы 
многих видов живут разбросанно по большому пространству моря, инди- 
ви уумы других битов живут массами на небольших участках, образуя много
численные банки (Ostrea, Mytilus, Рет а , Monotis, Hippurites и др.), нередко 
тесно прижимаясь друг к другу.

Пластинчатожаберные являются животными бенФоса, большинство пере
двигается медленно, ползая по дну с помощью ноги в песке или иле. Большая 
подвижность редко наблюдается среди них, некоторые могут прыгать при по
мощи ноги (Cardium, Solen) или плавать благодаря быстрому захлопыванию 
створок (Pectinidae, Limidae).

Многие пластинчатожаберные, живущие в полосе прибоя в сублитторадь- 
иой и литторальной полосах моря, прикрепляются к твердым предметам 
биссусом или одной из створок с помощью известкового цемента, некото
рые могут сбрасывать биссус и ползать. Формы, живущие глубоко в мягком 
илу, роют его при помощи ноги. Некоторые сверлят мягкие горные породы или 
д ер ев о  (Pholadidae, Teredinidae) раковиной, снабженной зубами, при чем тело 
накручивается в виде винта (Spirodromus insignis из карбона Пенсильвании), 
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другие- сверлящие моллюски (Lithophaga, Clavagella, Saxicava. Petricola) де
лают ходы в породах, растворяя их кислыми выделениями мантийных 
желез.

Пластинчатожаберные обладают большой пластичностью, условия жизни 
сильно сказываются на их организации, особенно на раковине, при чем сход
ный образ жизни часто вызывает конвергентные приспособления. Химический 
состав воды и физические условия, вроде течения, света, температуры и др.# 
сказываются на толщине раковины, выпуклости ее, на характере внешней 
скульптуры (ребристость, складчатость и т. п.). Прибой и сильные течения 
вызывают развитие замка и толстых стенок раковин, тогда как в спокойной 
воде раковины являются тонкими и гладкими, а замок значительно редуци
рован. У форм, зарывающихся глубоко в ил или песок, раковина удлиняется, 
приближается к цилиндрической форме, становится тонкостенной, замок реду
цируется иногда до полного разделения створок раковины, развиваются длин
ные, торчащие наружу сифоны, необходимые для дыхания животного, по
является синус на мантийной линии. Не менее сильно сказывается влияние 
прикрепленного образа жизни. При э в т е т и ч н о м  прикреплении, напри
мер биссусом переднего конца, вершина раковины смещается вперед, перед
ний конец становится заостренным, а задний расширенным (Mytilidae). При 
п л е в р о т е т и ч н о м  прикреплении правой или левой створками (Ostrei- 
dae, Chamidae, Rudistae и др.) одна из створок принимает форму конуса, 
иногда закрученной спирально трубки, а другая становится плоской крышеч
кой. С асимметрией раковины при прикрепленном образе жизни развивается 
асимметрия и внутренних органов, происходит редукция переднего аддуктора 
и смещение ряда внутренних органов.

Такая пластичность организации пластинчатожаберных и зависимость ее 
от физических факторов фаций, не говоря уже о факторах биологических, 
регулируемая борьбой за существование, приводит к развитию определенных 
группировок форм пластинчатожаберных по фациям, а в пределах их — по 
биоценозам. По этим причинам пластинчатожаберные дают благодарный ма
териал для изучения фаций, при чем многие из видов этого класса являются 
руководящими ископаемыми.

На основании данных палеонтологии, сравнительной анатомии и онтоге
нии можно думать, что родоначальная форма пластинчатожаберных имела 
тонкую, симметричную, гладкую или с радиальной ребристостью раковину, 
с наружным лигаментом впереди и позади макушек, без замка или со слабо 
зазубренном прямым замочным краем, с двумя аддукторами, простой ман
тийной линией, ногу с подошвой для ползания по дну, пару жабер в виде 
узких ктенидиев, парное сердце, лежащее над кишечником, парные поч
ки и парные, лежащие под макушками, половые железы. Эта ррдо- 
начальная форма, к которой по характеру раковины близко стоят формы, 
объединяемые Н е й м а й р о м  в группу Palaeoconcha, дала начало Тахо- 
donta и Anisomyaria, среди которых наиболее примитивными являются Pterii- 
dae. От подобной формы произошли и Heterodonta. Последние являются 
главным стволом пластинчатожаберных моллюсков. Установление родства 
между более мелкими группами пластинчатожаберных нередко вызывает 
разногласия вследствие различного понимания особенностей их строения, 
которые часто возникают как конвергентные приспособления в различных 
группах.

Для установления главных групп пластинчатожаберных, которых известно 
около 5000 видов современных и 10 000 ископаемых, пользуются различными 
признаками раковины, особенностями замка, числом и характером аддукто
ров, наличием или отсутствием сифонов, особенностями жабер, отчасти строе
нием почек. Anisomyaria (Monomyaria и Heteromyaria), снабженные одним или 
двумя весьма неодинаковыми мускулами аддукторами, образуют группу, ко
торая противопоставляется группе Homomyaria с двумя одинаковыми или 
сходными мускулами. Эта группа хорошо разбивается по характеру замка на 
Тахо donta, Heterodonta и Desmo donta.

Д о л л ,  давая иное толкование различным типам замка, делит пластин
чатожаберных на три отряда Prionodesmacea, Anomalodesmacea и Telcodrsmarea 
с иной группировкой подотрядов и семейств, сравнительно с системой, при
нятой здесь, которая пока сохраняется как удобная для палеонтологических 
целей.
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(Dimyaria Lam., Isomyaria Lank.)
<№a мускула равной или почти равной величины. Присутствуют две или 

четыре жаберных пластинки. Мантийные лопасти разъединены или сраста- 
iumrjt, друг с другом.

1. Отряд Ilomomyavia

А. П одотряд Taxodonta Neum.
(Prionodesmacea Dali p. p.)

(Arcacea Lam., Polyodonta Blainv.)
!'пиовина равностворчатая. Замыкателъные мускулы равной величины 

Замочный край на каждой створке состоит из большого числа одинаковых» 
расположенных в ряд зубов. Связка внешняя или внутренняя. Мантийные ло~ 
пасти в большинстве случаев совершенно разъединены, реже срастаются вместе 
и образуют два коротких сифона. Камбрий — ныне.

Taxodonta но строению жабер (Protobranchia) и по строению ноги, часто 
но тшвообразной (Nuculidae) , принадлежат к примитивнейшем К древней
шим представителям класса пластинчатожаберных. Уже в силуре они дости- 
кнот значительного распространения и рассматриваются Р е 1 s е п е е г’ом 
как предки всех других пластинчатожаберных, в то время как Н е й м а й р 
|.умнет, что от них берут начало лишь Anisomyaria и Heterodonta. Саму рас

сматриваемую группу Н е й м а й р выделяет под названием Palaeoconcha. 
Почти все Taxodonta являются обитателями морей. Первые сомнительные 
фирмы появляются уже в кембрии.

1. Сем. N u c u lid a e  Gray
Маленькая овальная или удлиненная раковина, сзади обычно более или менее 

вытянутая. Наруоюная поверхность створки гладкая, покрыта концентри 
ч г скими линиями нарастания или вол
нистой штриховатостью, обтянута 
эпидермисом; внутренняя поверхнисп.ь 
с перламутровым или шелковистым 
блеском. Замок состоит из двух расхо- 
бпш,ихся от макушки рядов мелких 
гребневидных зубов, часто отделенных 
друг от друга посредством внутренней 
свяжи, лежащей в треугольного очер
тания лигаментной ямке и располо- 
шссниой непосредственно под макуш
кой. Жабры с двумя рядами жаберных 
лепестков («гребневидные»). Нога расширенная.

Рис. 862. Cteno- 
do n ta  pectu n cu lo-  
id e s  Hall. Ниж
ний силур. Цин

циннати. X 2.

Рис. 863. C leidoph oru s cult- 
ra tu s  Sandb. Ядро из девон
ского песчаника Нассау. Нат. 

вел.

Биссуса нет. Мантийная 
линия цельная или с синусом. ? Кембрий (Португалия). Нижний силур—ныне.

Края мантии или полностью разделены, или срастаются сзади и образуют 
и таком случае два коротких сифона ( Yoldia, Leda).

Nuculidae принадлежат к одной из самых древних групп пелеципод. Они 
имеют значительное распространение уже в силуре и, проходя через все гео
логические системы, доживают доныне, обитая в различных морях и на самых 
различных глубинах.

*Ctenodonta Salter (Cadomia Tromelin) (рис. 862). Маленькая раковина удли
ненного или овального очертания; замочный край изогнутый или угловатый. 
Пи утренний киль отсутствует. Кембрий, Португалия. Нижний силур — триас. 
И девоне распространены многочисленные подроды: Koenenia, Tancre diop sis, 
I'rosolcptus Beush., Ledopsis Beush., Deceptrix Fuchs.

('ucullella M’Coy (Tellinomya Hall). Овально-эллиптического очертания ра
ковина. с тонкими створками. Замочный край слабо изогнут. На внутренней 
поверхности створки имеется складка, протягивающаяся от макушки к перед
нему мускульному впечатлению. Верхний силур. Девон.

('Ic'uUiphorue Hall (Adranaria Mun.-Chalmas) (рис. 863). Задняя половина 
ппорки сильно вытянута и сужена. На внутренней поверхности короткая
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складка, отходящая от макушки. Нижний силур — девон. Anuscula Barr. 
(Babinka Barr.), Myoplusia Neumayr— силур. Cytherodon Hall — силур - 
девон.

Palaeoneilo Hall — от силура до триаса, ? юра.
*Nucula Lam. (рис. 804). Раковина округленно-треугольного или оваль

ного очертания. Замочный край угловатый и несет два ряда мелких эубоп,

Рис. 864. N u cu la  m ich a lsk ii Sok. А  — левая створка, нат. вел., В —зубы левой створ
ки, увел. Нижний олигоцен. Мандриковка.

Рис. 865. Y oldia  аг~ 
c tica  Gray. Левая 
створка. Леднико
вые отложения. 

Швеция.

Рис. 866. N uculin a  
o v a lis  Wood. Ле
вая створка. Мио
цен. Окрестности 

г. Вены.

Рис. 867. Leda  
ro stra ta  Lam. 
Правая створка. 
Верхний лейас. 

Авейрон.

расходящихся в разные стороны от макушки. Внутренняя связка расположена 
в треугольной лигаментной ямке под макушкой. Мантийная линия без синуса. 
Силур — ныне. Известно больше 200 ископаемых и около 70 современных

видов этого рода.
Nuculites Conrad. Сход

на с Nucula, отличаясь от 
последней непрерываю- 
щимся под макушкой зуб
ным рядом. Верхний си- 
лур.

Acila Adams — мел — 
ныне.

Anthraconeilo, Nucalop- 
sis Girty — карбон.

Phaenodesmia Bittner— 
триас — юра.

* Yoldia Moll. (рис. 865). Сходна c Nucula, но отличается от последней 
слегка зияющим и угловатым задним краем и наличием синуса на ман
тийной линии. Ограничена теперь в своем месте обитания Сев. Полярным 
морем, в верхнечетвертич
ную эпоху Yoldia arctica ^
была распространена до 
северной Германии (Иоль- 
диевое море).

Nuculina d ’Orb. (рис.
866). Маленькая овальная 
раковина; замок состоит 
из маленьких кардиналь
ных зубов и пластинчато
видного переднего лате
рального зуба. Связка ли
нейная. Третичные отло
жения — ныне.

* *Leda Schum. (Nucu- 
?ana Link) (рис. 867 и 8G8).
Раковина округленно-треугольного очертания с удлиненным и оттянутым зад
ним краем, часто с килем. Сзади переднего мускульного впечатления часто 
присутствуют акцессорные впечатления ножных мускулов. Замок и связки 
как у Nucula. Мантийный синус неглубокий. Силур — ныне.

Malletia Desm., Tindaria B ell— третичные отложения — ныне.
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Рис. 868. L eda p e ro v a lis  Ken. А —левая створка (нат. вел.); 
В  — левая створка с внутренней стороны, увел. Нижний олнго- 

цён. Мандриковка.



2. Сем. Arcidae Lam.
Форма раковины у представителей этого семейства обычно овальная или круг- 

«н м ( 'тика большей частью внешняя, прикрепленная на плоской, покрытой 
iiMjnuiыми треугольной ареа, находящейся под макушками, рео/се внутренняя 
»♦ я таком случае помещается в особой ямке. Замочный край прялюй или дуго~ 
. ||/»| | /»«о изогнутый у с многочисленными гребневидными и по бошм часто иалико- 
ni\fm.nn,tMU зубами. Жабры с двумя рядами нитей. Нога часто с биссусом. 
Пнутртпий слой ракоеин фарфоровидный. Отпечаток мантийной линии 
HMi'om простое очертание. Силур — ныне.

* I'arallelodon Meek & Worthon (Grammatodon Meek & Worthen, Macrodon Ly
re It) (|me. 869 и 870). Раковина удлиненная, овально-четырехугольного очерта
нии. Ммкушки приближены к переднему краю. Ареа связки низкая, изборожден- 
нпн параллельными полосами. Прямой замочный край снабжен двумя сериями 
.•уОим: немногочисленными поперечными и косо поставленными передними и 
'I л ми м ыми валикообразными, параллельными замочному краю, задними. Рас- 
нрпп ранены с девона до настоящего времени. Главное распространение в кар- 
Hiiiir. Современный вид Р. asperulus Dali.

Mawodontella Assm. — триас. Alula Girty — пермь.

Carbonarca Meek & Worthen. Макушка вздутая, загнутая, сзади угловатая. 
Рамочный край дугообразно изогнутый, спереди с двумя косыми зубами. 
Карбон.

'Cucullaea Lam. (Idonearca Conr.) (рис. 871 и 872). Раковина ромбической 
пли трапецоидальной формы, сильно выпуклая. Ареа связки покрыта сходя
щимися под макушками косыми бороздами. Прямой замочный край снабжен 
шумя сериями зубов: маленькими поперечными срединными и косыми или 
почти параллельными замочному краю (в количестве от 2 до 5) валикообраз
ными боковыми. Заднее мускульное впечатление помещается иногда на тон
ко Л, выдающейся пластинке. Триас — ныне. Главное распространение в юре 
и мелу.

Pseudocucullaea Solger (Lopatinia F. Schmidt). По форме раковина близка 
к Vcdunculus. Замок весьма сходен с Cucullaea Lam. Мел.

Nemodon Conr. — мел.
'Area Lem. (рис. 873). Раковина овальная, четырехсторонняя, большей 

частью с радиальной скульптурой. Макушка несколько приближена к церед- 
нему краю; ареа треугольная, с коленчато согнутыми бороздами для прикре
пления наружной связки. Замочный край прямой, с многочисленными, одно
родными, несколько косыми зубами. Триас — ныне.

Возможно, что палеозойские «Area» большей частью принадлежат к Paralle- 
lodon и Carbonarca. Известно около 150 современных, живущих в теплой воде, 
п более 500 ископаемых видов.

Подроды: Byssoarca Swainson, Litharca Gray, Barbaiia Gray, Scaphula 
Munson (пресноводная), Argina Gray и т. д.

Рис. 869. P ara lle lo d o n  h lrson en sis  
Мог. et Lyc. Средняя юра. Англия.

Рис. 870. P a ra lle lo d o n  carin a tu s  Sow. Альб и 
сеноман. Сев. Кавказ.
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ь'ис. 871. C ucallaea  h ersilia  d’Orb. Оксфорд. 
Франция.

Рис. 872. C u cu llaea  g la b r a  Park. Альб и сеноман. 
Сев. Кавказ.

Рис. 873. A rea  d ilu v li Lam. 
Плиоцея. Сиенна.

Рис. 874. lso a rc a  cordi- 
fo r m is  Ziet. Верхняя 
юра. Натгейм, Герма

ния.



Iпч<irea  Miinst. (рис. 874). Раковина гладкая, шаровидная; макушка округ- 
it'Hihni, надутая и загнутая. Ареа связки очень низкая. Верхняя юра и ниж- 
•»мИ мел. A rc o p te ra , P ic h le r ia , H o feria  Bittner — альпийский триас.

V dh/ptarca  Hicks. — нижний силур.
• I 'tr lu n cu lu s  Lam. (G ly d m e r is  da"Costa, A x in a e a  Poli, C n ism a  Mayer) (рис. 

«7to Раковина почти круглая и равносторонняя. Край зубчатый. Ареа связки
• 1»|̂  сильная G коленчато согнутыми бороздами. Зубы косые, расположенные
• угипбразными рядами. Мел — ныне.

T rigonoarca  Conr. По форме раковины аналогична P e c tu n c u lu s . Замок поре- 
между P e c tu n c u lu s  и A re a . Триас, мел.

*IA m opsis Sassi (рис. 876). Маленькая, круглая как P e c tu n c u lu s , но связка 
и треугольной ямке под макушкой. Триас — ныне.

T n n a c r ia  Mayer ( T rig o n o co elia  Desh.). Как предыдущая, треугольная зад
ним сторона килеватая, удлиненная. Эоцен.

В . П одотряд H e te r o d o n ta  N eu m .
(T elco d esm a cea  Dali, P rio n o d esm a cea  Dali p.p.)

Р аковина равн о-, peotce неравност ворчат ая. За м о к  с ограниченны м  числом  удл н -  
м е н ы х , конических и л и  крю чкообразн ы х  зу б о в , от деленны х д р у г  от  д р у га  зубн ы -  
ш< я м к а м и , кот оры е в больш инст ве случаев ди ф ф ерен ц и рую т ся н а  к а р д и н а л ь 
ные и боковые зуб ы . С вязка в больш инст ве случаев вн еш няя , р еж е вн ут р ен н я я . 
Сифоны редко  от сут ст вую т . М а н т и й н а я  л и н и я  ц ел ьн о к р а й н яя  и л и  с вы резом .

Из современных фаун к H etero d o n ta  принадлежит почти половина пластин
чатожаберных. Они начинают существование в девоне; в каменноугольной и 
пермской эпохах-делаются несколько многочисленнее, однако только с триаса 
начинают играть выдающуюся роль, и с тех пор за ними сохраняется преобла
дание. Типичные H etero d o n ta  обладают сильными кардинальными и боковыми 
чубами, однако, у значительного числа форм из различных семейств (N a ja d i -  
dae, C a rd iid a e , L u d n id a e )  редуцируются то кардинальные, то боковые зубы, 
иI и те и другие, и замочный край совершенно лишается зубов. В высшей сте
пени своеобразное видоизменение гетеродонтного замка мы наблюдаем у Р а -  
vh yodon ta , к которым принадлежат семейства C h a m id a e , C a p r in id a e  и R u d is ta e .  
Пи ряду с этими редуцированными и специализированными формами суще- 
етпует ряд, в большинстве случаев палеозойских, родов, у которых име
ется очень тонкий замок с очень слабым намеком на зубы, обычно в виде по
перечных валиков или притупленных бугорков (P ra e c a rd iid a e , L u n u lic a r d iid a e ) .  
II е й м а й р из этих криптодонтных форм образует самостоятельную группу 
Pulaeoconchae (C ard ioconchae  Beush.), однако, часть их стоит, повидимому, в 
более близком родстве с некоторыми H ete ro d o n ta , и они должны рассматри
ваться как их предшественники; поэтому более правильно оставить эти формы 
внутри единой систематической единицы.

A . INTEGBIPALLIATA
М а н т и й н а я  л и н и я  п р о ст а я . С иф оны  к о р о т к и е , н е вт ягиваю щ иеся , и н о гда  

от сут ст вую т .
1. Сем. Anthracosiidae A m alitzky

В ы м ерш ие м оллю ски , с ракови ной  в больш инст ве случаев удл и н ен н о-овал ьн ой  
ф орм ы , гл адк ой  гели с концент рическим и ш т р и х а м и ; с гл а д к и м и  к р а я м и . С вязка  
т еш н яя . З у б н о й  а п п а р а т  очень и зм ен ч и в , гее вполне р а зв и 
тый. Встречаются в озерных и солоноватоводпых отло
жениях от девона до триаса.

? Р а laeom u tela  Amal. Замочный край с многочисленными 
неправильными поперечными зубчиками и полосками.
Карбон и пермь.

*C arbon ico la  М’Соу (=  A n th ra c o s ia  King). Раковина 
овальная или удлиненная, равностворчатая, неравносто- \£ы а  Аташ^Левяя 
роиияя. Макушка поднята над замочным краем. Передняя створка. Пермские от- 
чаегь расширена. Украшена концентрическими знаками ложения. Песчаники у 
нарастания. Периосгракум тонкий, морщинистый. Перед- города горького, 
ний и задний аддукторы большие. Без боковых зубов.
Кардинальный зуб имеется или он сглажен. Средний карбон. СССР, 'Англия, 
Франция, Бельгия.



Anthracomya Salter (рис. 877). Раковина удлиненная. Сильно неравносто
ронняя. Задний край оттянут кверху и сжат. Макушка маленькая, располо
жена почти у начала переднего края* мало поднята над замочным краем. Киль 
выражен ясно. Впереди него брюшной край слегка сжат и образует легкую 
вдавленность. Замок состоит из слабо выраженного кардинального и боко
вого зубов. Периостракум морщинистый. Средний и верхний карбон и пермь. 
СССР, Англия, Бельгия, Франция, Сев. Америка.

2. Сем. Cardiniidae Z-itt.
Раковина большей частью удлиненная, овальпо-трапецоидальпая, гладкая 

или копи,ентричсски-складчатая, Кардинальные зубы сильные или редуцирую
щиеся. Задние боковые зубы длинные, передние короткие. Впечатлений муску 
лов ноги 'не наблюдается. Только ископаемые, в морских отложениях девона, 
триаса и лейаса. ?Силур.

*Trigonodus Saiulb. (рис. 878). Раковина овальная или трапецоидальная, 
сзади удлиненная. Замочный край левой створки с одним сильным, треугольным, 
иногда расщепленным кардинальным зубом, с одним коротким кривым передним 
и с двумя длинными валикообразными задними зубами. Правая створка с одним 
кардинальным зубом, с одним очень коротким кривым передним и одним валико
образным длинным задним боковыми зубами. Триас (главным образом в Trigo- 

nodusdolomit Германии и райбльских слоях южных 
Альп). В пределах СССР встречается очень редко в ниж
нем триасе Южно-Уссурийского края.

Heminajas Neum. emend. Waagen. Раковина удли
ненно-овальная, большей частью гладкая, с одним кар
динальным зубом на каждой створке. Кроме того, левая 
створка снабжена одним задним валикообразным зубом, 
который, однако, может сливаться с краем створки, и 
одним сильно выступающим передним зубом. Правая 
створка имеет задний валикообразный зуб и маленький, 
но ясно выраженный передний. Триас, преимущественно 
в карнийских отложениях южных Альп. В СССР до 
сих пор неизвестен.

* Р achy car dia Hauer. Удлиненно-овальная или почти треугольная, концен- 
трически-складчатая или гладкая раковина. Макушка загнутая, сильно при
ближенная к переднему вздутому краю, который круто спадает к луночке. 
Задний край створки сужен и несколько приплюснут. Замочные зубы 2:2, 
сильные, дивергирующие; передний зуб правой створки слабо развит и почти 
краевой. Кроме того, в каждой створке наблюдается еще по одному удлинен
ному заднему боковому зубу. Встречается только в альпийском триасе.

*Cardinia Agass. (Thalassites Quenst). Раковина удлиненная, часто оваль
ная, толстая, спереди короткая и округленная. Замочные зубы очень слабые 
или совсем отсутствуют. Передние боковые зубы короткие, задние толстые, 
валикообразщае. Распространена в лейасе преимущественно Франции и Гер
мании, очень редко встречается в верхах триаса тех же стран. В СССР 
известна только из лейаса Кавказа (редко).

?Nyassa Hall — девон, Carydium Beush. — девон, Redonia Rouault— силур.

3. Сем . Nayadidae Lam.
(Unionidae Flem.)

Раковина четырехугольная, большей частью овальная или удлиненная, за
крытая, покрыта толстым темнозеленым или черновато-коричневым эпидер
мисом, под которым лежит тонкий призматический слой, а под ним внутрен
ний перламутровый. Края гладкие. Макушки сильно приближены к перед 
нему краю, большей частью повреждены. Связка внешняя. Если есть замочные 
зубы, то они массивны, покрыты несколько неправильными радиальными пт  
поперечными бороздами. Задние боковые зубы длинные, пластинчатые или же 
отсутствуют. Позади переднего мускульного впечатления два, а впереди :шд 
него мускульного впечатления одно небольшое впечатление парного мугкули 
Триас — ныне
570

Рис. 878. Trigonodu s orien- 
ta lis  Bittn. Нижний триас. 

О-в Русский.



Пп* пая аиды живут в пресной воде; около 1000 видов pacnj о хранены по 
ми'II земле, больше всего в Сев. Америке и южном Китае. Животное имеет 
Пн'|миую топоровидную ногу, четыре листка жабер, большей частью раздоль
ный лопасти мантии, только у M u te la , C a s ta l ia , S p a th a  и др. края мантий
ным лопастей срастаются и образуют два коротких сифона. Ископаемые формы 
нвинлиются в триасе, но развиваются вначале мела и достигают большого рас- 
Н| и и-гранения в третичный период.

Инг. 879. U nio s ta ch s i Neum. а — левая, Ъ — правая створка, р  и х  — впечатления вспомогательных 
мускулов. Конгериевые слои. Славония.

Относительно происхождения наядид существуют различные взгляды. 
II п й м а й р считает возможным их производить от тригоний, П о л и г от 
триасовых предков (A n o p lo p h o r a ) , В е р м а н  от T rig o n o d u s  и родствен
ных ему. Старая распространенная, вполне возможная гипотеза — считать 
каменноугольных антракозий за предков широко распространенных в насто- 
ищее время пресноводных моллюсков, была выдвинута сначала К и н г о м  и 
М'С о у'ем, а затем А м а л и ц к и м  и W h i t e a v e s .

'

Рис. 880. U nio ru m an u s var. em ig ra n s  Bog. Понтический ярус. Несмияновка, р. Сан.

*U nio  Philippson (рис. 879 и 880). Раковина имеет различный вид, гладкая, 
реже украшенная бугорками и складками, большей частью толстая. Замок 
изменчивый, чаще всего на правой створке находится один толстый или листо- 
mm,ш, радиально заштрихованный зуб и один слабо развитый передний кар
ательный зуб, а также длинный пластинчатый задний боковой зуб, располо
женный параллельно замочному краю; этот боковин зуб входит в два соот- 
i паствуклцие ему пластинчатых зуба левой створки. На той же левой створке 
нид макушкой находятся два заштрихованных расходящихся кардинальных 
зуон. Переднее мускульное впечатление расположено высоко.

Рид. U n io  подразделяется конхиологами на большое число подродов, кото
рые лишь в незначительной степени распространяются на ископаемые формы.
I laitOcu e e  древние несомненные униониды найдены в триасовых пресновод-
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ных отложениях Staked Plains в Техасе и штате Конектикут, а также в Пи 
тугалии (лузитанскцэ слои). В пурбекских и вельдских слоях, а также в ели их 
с атлантозаврами в Колорадо, Мэриленде, Уайоминге и Монтане, в вельдских 
слоях восточного Китая. Они многочисленны в верхнем мелу Европы и Сип,

Америки и в эоцене; но главного рнн 
вития они достигают только в тик  
называемых левантинских слоях Слм 
вонии, Кроации, Румынии и Греции, 
где появляются формы американский» 
и китайского типа.

Широко распространены Unio и 
пресноводных отложениях верхнетро 
тичного и четвертичного периодов, 
развитых на территории СССР. Они 
характеризуют отложения конца сар
матского времени; Unio flabellatuм 
Goldf. (рис. 881) сопровождает бога- 
тейшие залежи остатков млекопитаю
щих в меотических слоях юга СССР, 
Unio развиты в левантинских, куяль- 
ницких и других слоях СССР.

*Anodonta Сиу. Очень тонкоствор» 
чатая раковина. Замочный край беззубый. Эоцен — ныне; менее распростра
нены, чем униониды. Spatha Lea — верхний мел и ныне.

Роды Castalia Lam., Mycetopus d'Orb., Mutela Scopoli (Iridina Lam.), Leila 
Gray и др. ( Mutelidae)  в ископаемом состоянии с достоверностью неизвестны.

Рис. 881. U nio f la b e l la tu s  Goldf. Меотический 
ярус. Ново-Елизаветовка, УССР.

4. Сем. Lyrodesmidae Ulr.

Раковина равностворчатая. Маленькая макушка расположена на передней 
половине. Замок состоит ив 5 — 9 косо направленных зубов, расходящихся 
веерообразно от макушки. Мантийная линия цельнокрайняя или со слабым вы 
резом. Нижний и верхний силур.

Lyrodesmidae, по мнению 
У л ь р и х а ,  являются предками 
Trigoniidae.

Lyrodesma Conr. (Actinodonta 
Phill.) (рис. 882). Раковина 
овальных очертаний. Замочный 
край узкий, без связочной ареа.
Силур Америки и Европы.

5. Сем. Trigoniidae Lam.
Раковина равностворчатая, 

оваль)1ая, треугольная или че
тырехугольная. Макушка обра
щена назад и сильно приближе
на к переднему краю; связка на
ружная, короткая, располоэюен- 
ная позади макушек. Поверх
ность створок гладкая или богато украшенная. Левая створка с грубым, трг 
угольным у часто расщепленным (схизодонтным) кардинальным зубом и двумя 
расходящимися валикообразными боковыми зубами. Правая створка с двум в 
V-образными, расходящимися кардинальными зубами. Замочные зубы часто 
несут по бокам поперечную штриховку. Раковина внутри покрыта перлами 
тровым слоем. Мускульные впечатления мощные. Лопасти мантии раздолпш 
Сифоны отсутствуют. Нога дискоидальной формы, со срединной бор<идоН 
Жабры состоят из четырех листков неодинаковой величины. Девон —- нын»1 
Главное распространение в мезозое. Древнейшие представители этого соме и 
ства проявляют большое сходство с Astartidae и, по мнению Н е  й u я (I (• м, 
должны представлять собой их предков.
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Рис. 882. L yro d esm a  acu m in atu m  Ulr. Нижний силур. 
Сев. Америка. 1 — правая створка снаружи; 2  лшмай 
створка с внутренней стороны. X 2; 3  — замок прений 

створки. ХЗ; 4—  внутреннее ядро.



( U irtonotus Salter (K e fe r s te in ia  Neum., C yrto n o tu s  Salter). Раковина оваль* 
Hii к, сострой макушкой. Левая створка с грубым треугольным кардинальным

Рис. 883. S c h izo d a s  obscu ru s Sow. А  — рИс. 884 M yo p h o ria
внутреннее ядро; В —замок. Пермская la  v ig a i t i Аш. Soha-

система. Германия. u.nkalk. Германия.

Рис. 886. Trigon ia  n a v is  itm. Средняя юра. 
Эльзас.

А В

Рис. 885. M yo p h o ria  decu s- 
s a ta  Mflnst. A  — правая 
створка с наружной сто
роны; В  — замочный аппа
рат. Альпийский триас.

Рис. 887. T rigon ia  cos- 
ta ta  Sow. Средняя юра. 

Вюртемберг.
лубом, правая — с двумя расходящимися валикообразными зубами. Девон.

* S ch izo d u s  King (рис. 883). Раковина косо-овальная или трапецоидальная. 
большой треугольный зуб 
твой створки глубоко вы- 
I »озан; по бокам зубы не избо
рождены. Передний мускуль
ный отпечаток не ограничен 
валиком.

В перми встречаются ча
сто , но как плохо сохранив
шиеся ядра. Девон, карбон.

* Myophoria Bronn (Neo- 
HChizodus Gieb.) (рис. 884 и 
H85).

Раковина косо-овальной
или трапецоидальной формы,

Рис. 888. Замок со
временной Trigon ia  

p e c tin a ta  Lam.
Рис. 889. T rigon ia  n odosa  Sow. Нижний мел. Сев. 

Кавказ.

глпчкая, по чаще украшенная концентрическими или радиальными ребрами; 
и последнем случае имеется ребро, к jTopoe проходит от макушек к задне-нижнем у
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краю и отделяет переднюю часть раковины от иначе украшенной задней арии 
Макушка слегка обращена назад. Треугольный зуб левой створки расщепленный 
и простой; валикообразиые боковые зубы снабжены тонкой поперечной штрм*

ховкой. Переднее мускульное ишь 
чатление усилено краевым валиком, 
Нижний девон — триас.

Myophoriocardium Wohrm. 
триас, ?Remondia Gabb. — мел.

*Trigonia Brug. (рис. 886—80П) 
Раковина обычно треугольна и, 
округленная или угловатая. Створ 
ки украшены концентрическими, 
радиальными или расходящимиги 
ребрами, но часто и рядами бугор 
ков. Задняя ареа ограничена боль 
шей частью от остальной поверх по 
сти килем и несет иную скульптуру 
Макушка заострена и обращена на 
зад. Треугольный зуб левой створки 
глубоко расщеплен и подобно par 
холящимся боковым зубам, а ташка 
замочным зубам правой створки 
снабжен по бокам поперечными 
бороздами. Мускульные впечатли 
ния глубокие, усиленные валики 
образной каймой. Триас— ныне 
Очень распространены в нижним 
лейасе Испании и Чили. В других 
областях известны только из сред 
него лейаса. Многочисленны в юра 
и мелу. Найдены в верхнетретич 
ных отложениях Австралии (Eotn 

gonia Cossm.). Современные обитают в мелких водах Австралийско-Индийскоm 
архипелага (Neotrigonia Cossm.).

6. Сем. Astartidae Gray
Толстостенные, равностворчатые морские раковины с мощными зубами 

(обычно 2 у реже 1 — 3 на каждой створке); передние латеральные зубы omcytn 
ствуют, задние пластинчатовидные рудиментарные или тоже отсутствуют 
Связка наружная. Мускульные впечатления овальные; над передним часто 
помещается еще впечатление ножного мускула. Нижний силур — ныне. Оби 
тают обычно в холодных водах. Главное распространение имеют в триасе, юра 
и мелу. Палеозойские роды снабжены обычно пластинчатовидными задними 
латеральными зубами.

Allodesma Ulr.—нижний и верхний силур. Anodontopsis М’Соу (Pseudaxinuн 
Salter. Ortho don tiscus Meek)—нижний и верхний силур.

*Mccynodon Keferst. (рис. 891). Четырехугольно-округлая, удлиненная ра 
ковина со смещенной к переднему краю макушкой, от которой по направлению 
к заднему краю створки протягивается резкий киль. Замок состоит на каждой 
створке из одного мощного удлиненного кардинального зуба и большого задпы • • 
пластипчатовидного латерального зуба. Переднее мускульное впечатление мм 
ленькое, сильно вдавленное внутрь и расположено в непосредственной бди 
зости к замочному краю. Девон.

?Pachydomus Morris (Megadesmus Sow.), ?Guerangeria Oehl., ProsotHwIu* 
Keferst., Sphenotus Hall, Rhenania Fuchs, Cypricardinia Hall, Cyprian 
della Hall (Microdon Hall) распространены от девона до карбона.

*Cardita Brug. Раковина удлиненно-четырехугольного очертания, с сильим 
смещенной вперед макушкой. Наружная поверхность покрыта радиальными, 
слегка чешуйчатыми ребрами. Lunula обычно имеется. Края с внутреннем 
стороны зазубрены. Зубы (2:2 до 3) косые, почти пластинчатовидные. Литера н. 
ные зубы имеются. Триас — ныне.

Подрод Palaeocardita Conr. (рис. 892) — триас — мел.

Рис 890. T rlgon ia  a llfo rm is  Park. Нижний мел. Сев. 
Кавказ.
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* V en ericard ia  Lam. (рис. 893). Створки округленно-треугольного, сердце- 
ии и in го или округлого очертания. Наружная поверхность покрыта радиаль-

Рис. 891. M ecyn odon  o b lon gu s  Goldf. А  — левая 
створка с внутренней стороны, В  — правая створка 
снаружи, С — двустворчатый экземпляр сверху; 
а  — переднее, а 1 — заднее мускульное впечатление, 
С — кардинальный зуб, L — задний пластинчатовид

ный, боковой зуб, L i — наружная связка.

Рис. 892. C a rd ita (P a lu eo --  
card ita ) cren a ta  Mflnst. a — 
левая створка снаружи; b 
и с—замок левой и правой 
створок. Верхний триас.

Тироль.

Ш.1МИ ребрышками, обычно усаженными чешуйками или скульптированными. 
ilyuu косые, пластинчатовилные. Латеральные зубы отсутствуют. Иногда объ
единяется в один род с C a rd ita . Мел, третичные отложения — ныне.

а Ь с

Рис. 893. V en ericard ia  d lv e rg e n s  Desh. а  — правая 
створка снаружи, Ъ и с — правая и левая створки 
с внутренней стороны. Нижний олигоцен. Мандри- 

ковка, УССР.

Рис. 894. A sta r ie  v o l tz i  
Ziet. Правая створка с 
наружной и внутренней 
стороны. Нижний дог

гер. Эльзас.

* A sta r te  Sow. ( C ra ss in a  Lam.) (рис. 894 и 895). Округленно-треугольная, 
круглая или овальная, слабо выпуклая, толстостенная раковина. Наружная 
поверхность гладкая, покрыта концентрическими линиями нарастания или же

Рис. 8%. A srarte  sp. Левая створка с наружной, левая и правая створки с вну
тренней стороны. Нижний «.лигоцен. Мандриковка, УССР.
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концентрическими же ребрышками. Под макушкой маленькая неглубокая hi 
aula. Замочный аппарат состоит из 2 зубов на каждой створке, из которых ни-

редний зуб правой створки большой и широким, 
Пермь — ныне.

Подроды: A s ta r te l la  H a ll— карбон, C oelastarfr  
Bohm, P ra eco n ia  Stol., C ra ss in e lla  Bayle (рис. 81Н»), 
P ro ro k ia  Bohm, T rig o n a s ta r te  Bigot (O p isastu rtv  
Freeh) — юра. E r ip h y la  Gabb. — мел. G ro tr ia n ia  
Speyer — третичные отложения.

* O p is  Defr. (рис. 897). Треугольная сердце
видная раковина; с наружной поверхности глад
кая или же покрыта концентрическими бороздки- 
ми. Макушка резко изогнута, сильно смещена 
вперед и выдается над замочным краем, lunula 
чрезвычайно глубокая, ограничена острым вади 
ком. Зубы (2:1) длинные, пластинчато видные. 
Триас — мел.

M yo p h o r io p sis  W6hrm.—триас. ?Pseudocorbuln  
Philippi — триас.

*C o elo p is  Mun.-Chalmas—триас, юра. O pisom a  
Stol.—юра. Seebachia  Neum.—мел. G o o d a llia  Tin 

B се * , , \ ‘ntm ton (рис. 898), W o o d ia  Desh. (рис. 899) — треРис. 8L6. A s ta r te  (C ra isu  e lla )  o b liq u a  ___ TTXTTT̂  / r
Desh. Байосский ярус. Франция. ТИЧИЫв ОТЛОЖвНИЯ НЫНе.

Рис. 897. O pis  gold- 
fu ss i d’Orb. Левая 
створка; /и—луноч
ка. Верхняя юра.

Германия.

Рис. 898. G o o d a llia  m i
lia r ia  Defr. Правая 
створка. Эоцен Фран

ции.

Рис. 899. W o o d ia  p ro fu n d a  
Desh. а  — замок правой и 
левой створок, Ъ -  правая 
створка снаружи. Нижний 

эоцен. Франция.

7. Сем. Crassatellidae Dali
Р ак ови н а  косо-овального , округлен н о-чет ы рехугольн ого  и л и  удл ин ен н ого  от р 

т а н и я . Н а р у ж н а я  поверхност ь п окры т а кон цент рическим и л и н и ям и  нарост а

Рис. 901 .C r a ss a te lla  koenenl
Рис. 900. C ra ssa te lla  cf. p lu m b еa  Chem. Замок правой Vine. Левая створка. Нат. 
створки. Нат. вел. Нижний олигоцен. Мандриковка, пел. Нижний олигоцен.

УССР Мандриковка, УССР.

Рис. 902. /4<*н 
doriph y la  w o o d l 
Коен. Правам 
стнорка. 11 а * 
вел. II и* ни ft 
олигоимм, Мам 

дрмконаи, 
УССР.
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huh или т а к и м и  ж е р е б р а м и . Зам очны й а п п а р а т  сост оит  из 1 — 3 зубов н а  
tminr<h)u ст ворке; лат еральны е зуб ы  от сут ст вую т  и л и  слабо ра зви т ы . С вязка  
. пут ранняя , л еж и т  и л и гам ен т н ой  ям ке п од  м а к уш к о й . Мел —  ныне. Типично 
мирская форма.

'C ra s sa le l la  Lam. (рис. 900 и 901). Толстостенная, удлиненно-овальная ра- 
Kniiiinu; спереди часто имеется lunula. Зубов 2:2. Описано около 75 ископаемых 
и ныне живущих видов. Мел — ныне. Обитает преимущественно в теплых
М« >| IЛ X .

(Jrnssa te llina  Meek — ?пермь, мел. T n o d o n ta  Koen., ? P seu d o r ip h y la  Vine. —  
• •'ппоцен (рис. 902). S te a m s ia  White — мел.

8. С е м . Megalodontidae Z i t t .\
бокови н а  очень т о л ст а я , больш ей част ью  равност ворчат ая, гл а д к а я  и л и  

и ин цент рически т онкоскладчат ая. Зам оч н ая  площ адка  высокая с 2  : 2  силь
ными, неравны м и к а р ди н а л ьн ы м и  зуб а м и  и и н о гда  с одн и м  п ер едн и м  и  за д 
ним боковыми зу б а м и . С вязка внеш няя н а  т олст ой подст авке. З а д н ее  м уск ул ьн о е  
пт чатление расп олож ен о больш ей част ью  п а  вы ст упе , переднее м аленькое и  
Айлее и ли  м енее у гл уб л ен н о е. Денон, триас — юра. Главное распространение 
и альпийском триасе.

M cq a lo d o n tid a e  близки, с одной стороны, к A s ta r t id a e , с другой, к  P a ch yo -  
donta, а именно к роду D ic e ra s , предшественниками которого они и могут счи-

Рис. 903. M egaloclon  (E u m ega lodor) cu cu lla tas Goldf. Средний девон. 
Кельн. L — левая створка, R  — правая, Z, Z 1 — передний и задний за

мочные зубы, а, а ' — переднее и заднее мускульные впечатления.

таться. По данным В б h пГа, род P a c h y e n sm a  указывает на генетическое 
отношение M eg a lo d o n tid a e  к C a rd iu m . F r e e h  производит M egalodon  от силу
рийского рода M egalom u s  Hall ( C yrto d o n ta  B ill.).

* M egalodon  Sow. ( M eg a lo d u s  Goldf., T a u roceras  Schafh.) (рис. 903 и 904). 
Раковина выпуклая, овальная или округло-треугольная, гладкая или концен- 
Фически-складчатая. Макушки сильные, загнуты вперед. Замочный край зна
чит л ьно утолщен, очень высокий. Правая створка с двумя неравными тупыми, 
продолговатыми главными зубами, разделенными глубокой зубной ямкой. 
11епосредственно впереди меньшего переднего зуба находится маленький, но 
• п 'ii.no углубленный полулунной формы передний мускульный отпечаток. Левая 
« Нюрка, кроме большого заднего зуба и маленького переднего, снабжена еще 
«мним узким боковым. Заднее мускульное впечатление обеих створок слабо углу
бленное, продолговатое на более или менее выступающем валике. Самый древний, 
г I им не девонский, представитель этого рода (E u m ega lodon  cu cu lla tu s  Goldf., рис. 
HIM) имеет неправильные, неясно разделенные замочные зубы и лишен выступа 
|ля мускула. Триасовые виды иногда достигали значительных размеров и боль
шей частью обладали килем, идущим от макушки к заднему нижнему краю ра
но ни н ы. Замочные зубы у них гладкие, и задний зуб правой створки боль-
..... частью раздвоен продольной бороздкой (N com egalodon  дйтЬеИ  Stop pan i,
рне lMM). Редко неравностворчатые (M eg . lo czy i Hoern.). M egalodon  в огром- 
iiiiM ыотчестве встречается в так называемом Dachsteinkalk (кровельный

.1/ Ци и оль — 725 677



известняк верхнего триаса) северных Альп и в Наирtdolomit (верхний тршиО 
южных Альп, а также в райбльских и рэтских слоях всего альпийского триж'и* 
В пределах СССР встречается в девоне Урала и в верхнем триасе Кавкиш*.

Подроды: E u m eg a lo d o n  Spriestersb.—средний девон и N eom egalodon  Gttmb, 
триас.

L y c o d u s  Schafh. ( Conchodon  Stopp.) обладает одним удлиненным цельным 
или раздвоенным главным зубом на каждой створке. Боковые зубы или очень 
маленькие, или совсем отсутствуют. Встречается только в альпийском трикси.

P ro to d ice ra s  Bohm имеет замок переходного типа от M egalodon  к D iceran . 
Лейас.

Ги:. 904. M eg a lo d o n  (N eom ega lodon ) gU m beli Stoppani. Рэтический ярус. Тироль, а , а '—пе
реднее и заднее мускульные впечатления.

* P a ch yerism a  Могг. & Lyc. (P a ch ym eg a lo d o n  Giimb.). Внешний вид, как у M e
g a lo d o n . Замочная площадка очень высокая. Впереди двух кардинальных ву- 
бов расположен округлый передний боковой зуб и сзади сильный задний боковой 
зуб. Переднее мускульное впечатление сильно углублено, полукруглого очер
тания и по размеру значительно больше, чем у M eg a lo d o n , Заднее мускуль
ное впечатление так же, как и у M eg a lo d o n , расположено на выступе. Триас — 
верхняя юра.

D u rg a  Bohm. Как и предыдущий род, но без задней мускульной подставки. 
Лейас.

9. Сем. Isocardiidae Gray
Р а к о ви н а  ф а р ф о р о ви дн а я , равност ворчат ая, свободная, за м к н у т а я , с взду

т ы м и м а к уш к а м и , за гн ут ы м и  н а р у ж у  и к п ер едн ем у к р а ю . С вязка н а р у ж н а я ,

Рис. 905. Iso ca rd ia  s tr ia ta  d’Orb. Портланд. Франция.

перед м а к уш к а м и  расщ епленная н а  две вет ви, кот оры е продоло/саю т ся в особы х  
оювлобках до концов м акуш ек . М уск ул ьн ы е впечат ления довольно сильно у  илу

67  е



Л^иы. Зам очны е зуб ы  вал и кообразн ы е , параллельн ы е зам очн ом у краю . Л о н а 9 
т н  м ант и и  за м к н ут ы е , с п ер едн и м  от верст ием  дл я  н о ги  и  за д н и м  Оля айф она. 
Т|»иш: — ныне.

V hysocardia  Wohrm. ( C ra sp ed o d o n  Bittner). Створки сильно выпуклый, 
I ми пене; макушки завернуты в стороны. Правая створка с одним изогнутым 
•кишкообразным замоч
ным зубом; левая с 
дмумя лежачими замоч
ными зубами, И8 кото-

II и х  н и ж н и й  сильнее 
ippxnero. Боковые зубк  
отсутствуют. Альпий

ский триас. •
(Jom ucardia.Koken—

Трипе, Карнийские Аль
пы. Рис. 906. Замок. Iso ca rd la  la n u ia ta  Nyst Плиоцен. Голландии.

* Isocar d ia  Lam.
(рис. 905 и 906). Раковина сердцевидная или овальная, сильно выпуклая 
концентрически струйчатая или гладкая. С каждой стороны два лежащих, 
удлиненных замочных эуба и один задний боковой зуб. Юра — ныне. 

P seu d o iso ca rd ia  Douv. С более примитивным замком. Лейас.

10. Сем. Chamidae Lam.

Р акови н а  т ол ст ая .неравност ворчат ая,с  завороченны м и вперед зак руглен ны м и  
м акуш кам и , п р и р а ст а ю щ а я  к  суб ст р а т у  т о п р а в о й , т о левой ст воркой . П р и • 
рпстающ ие ф орм ы  и н о гда  п р и н и м а ю т  конусовидны е очерт ания . С вязка л еж и п  
попади м а к уш ек , в у гл уб л ен н о й  бороздке м еж д у  ст во р к а м и , однако она  делит ы  
впереди н а  две вет ви , к а ж д а я  и з  кот оры х доходит  до м а к уш к и  ст ворки . Зам ог

н а  одной ст ворке с д вум я  т уп ы м и  зу б а м и  
разделен н ы м и  зуб н о й  я м к о й , н а  д р у го й  — 
с одн и м  з у б о м , пом ещ аю щ им ся м еж д у  дву Mi 
зуб н ы м и  я м к а м и . Б о л ьш и е м уск ул ьн ы е впеча  
т л е н и я , част о располож енны е н а  особъи 
подст авках . М а н т и й н а я  л и н и я  ц ел ьн ок рай  
н яя . Р а к о ви н а  сост оит  и з  т онкого  п р и зм а  
т ического и  т олст ого вн ут рен н его  ф арф оро  
видного слоя. Верхняя юра— ныне. Морски< 
животные.

Единственный современный род ( C h am at 
имеет две пары неравных жаберных пласти 
нок и дугообразную ногу; сросшиеся кра* 
мантии оставляют лишь три отверстия: дл* 
ноги, жаберного и анального сифонов.

C h a m id a e  совместно с C a p rin id a e  и ру 
диетами образуют группу P a c h y o d o n ta  (ш 
Н е й м а й р у ) ,  представляющую диффе 
ренцированную, вследствие прикреплена 
раковин, боковую ветвь H ctero d o n ta . По все! 
вероятности, первые представители это! 
группы (D ic e r a s )  генетически связаны • 
такими формами, как P ro to d ice ra s  (M eg a  
lo d o n )  Bohm из лейасовых отложений.

Накручивание макушки вперед и положение связки точно определяю' 
ирппую и левую створку. Два зуба могут располагаться то на правой, то ш 
допой створке, а противоположная створка при этом будет обладать одни» 
иуСюм. У нормальных форм прирастает левая створка, у обращенных правил 
||ок(»торые роды (C h a m a , D icera s)  заключают как нормальные, так и порпипр 
путин фирмы.

♦ D iceras Lam. (I le te ro d ic e ra s , P le s io d ic e ra s  Mun.-Chalmas, P seu d o  dicer n 
Ooiimiollnro) (рис. 907 и 908). Раковина толстая, гладкая, неравностпорчмтмн 
• выпуклыми створками, прирастающая макушкой бблыпей (правой или ли
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вой) створки. Макушки сильно выдающиеся, закрученные вперед и ни рушу 
Связка прикрепляется к сильным нимфам, впереди разделяется на дин «пи ш.

Зубная пластинкя толсти , 
В  правая створка с одним

МОЩНЫМ, удлинен!П»1М, И I" 
гнутым, почти нараллп и. 
ным замочному краю и у 
бом и с более слабым, m 
жачим передним, лепим и 
одиночным большим у IIМи I 
образным зубом, за кот- 
рым помещается удлинен 
нал зубная ямка. Заднт» 
мускульное впечатлении 
располагается на качаю 
щейся подставке. Образ у пт 
рифы. Верхняя юра.

*R eq u ien ia  Math. (рис. 
909). Раковина очень пи- 
равностворчатая, гладкая, 
прирастающая спирально 
закрученной макушкой ли
вой створки. Правая створ, 
ка крышечкообразная, 
плоская со спиральной ма
кушкой. Замочные зубы 

очень слабые. Заднее мускульное впечатление помещается на подставке. Ниж
ний мел, преимущественно ургон южной Европы, Альп и Техаса.

A p r ic a r d ia  Gu6ranger (T o u c h - 
s ia  Mun.-Chalmas). Мускульные 
подставки на обеих створках 
большей частью рудиментарны. 
Нижний мел, сеноман —  туров. 
P seu d o to u ca s ia  Douv.

M a th ero n ia  Mun.-Chalmas 
ургон — сеноман. В гсо т и со р гп а  
Hofm. — средний неоком. В а у - 
le ia  Mun.-Chalmas — турон.

* M o n o p leu ra  Math6ron (рис. 
910 и 911). Раковина очень но- 
равностворчатая, гладкая, штри- 
ховатая или ребристая, посто
янно обращенная, прирастаю-

Рис. 908. А  — левая створка D iceras  a r ie tin u m  Lam. В  — правая 
створка D iceras  z i t te l i Mun.-Chalma«. Титон Штрамберга в Мо
равии. а  — переднее, а 1 — заднее мускульное впечатление, с — 
большой кардинальный зуб, d  — зубная ямка, / — связочная 

бороздка, s  — подставка для заднего мускульного впечатления.

Рис. 909. А — R equ ien ia  am m o n ia  Ooldf. Нижний 
мел. Франция. В , С — небольшой экземпляр 
A p rica rd ia  (T ou casia ) Ions d a le  i  Sow. В  — левая, 
С — правая створки с внутренней стороны. Ургон. 

Франция.

Рис. 910. M on op leu ra  v a rla n s  Mnfh 
Правая и левая створки с внутренней 

стороны. Ургон. Франция.

щая макушкой правой створки, спирально закрученной или удлинениеж копиям 
ской. Левая створка крыше чко образная, коническая или плоская, с дну ми
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мшаными зубами, разъединенными зубной ямкой. Правая створка с косым зу- 
и«*мсщенным между двумя зубными ямками. Связка наружная, на каж- 

*Hi (творке продолжающаяся до макушек. Задний мускул на подставке. 
Ни miuiii мел (ургон) юж- 
•• и Коропы и Техаса.

Ih m cra e lite s  di S tef.—  
mu.mm мел, сеноман; V al- 

lut Mun.-Chalmas — нео- 
•"•m; O yro p leu ra  D ou v .—
• hihmiiii — сепон; H orio- 
fihimr Mun.-Chalmas—апт.

'С аргоЦ п а  d’Orb. (рис. 
id"). Отличается от сход
ни I M o n o p leu ra  некото
рыми особенностями в
• три пии замка и внутрен- 
пнП (?) связкой. Неоком—

‘ ( 'K a m a  Т Гпиг* Q l^  Рис. M onopleura, tr ilo b a ta  d’Orb. А  и В —вид спереди и^ и* w  aj. VP*1*'. o i o j ,  сзади. С — нижняя створка с внутренней стороны. Ургон.
1'пк’пшша неравностворча- Франция.
| п н, прирастающая обычно
Н’нпн, реже правой, створкой. Макушки эагнуты вперед. Связка помещается 

и углублении позади макушек, впереди часто делится и продолжается к ма- 
п^шкам. Внешняя поверхность покрыта выдающимися концентрическими

I'm1. 1)12. Группа, состоящая из 
< nprotina s e m is tr ia ta  d’Orb., 
i nprotina s tr ia ta  d’Orb. и глад
ит •> S ph aeru lites . Сеноман.

Франция. Рис. 913. C ham a sq u a m o sa  Lam. Эоцен. Англия

т и п  инками и шипами. Замочные зубы тупые, несколько изогнутые, удлинен
ии!'. Мускульные впечатления большие.

Мел— ныне (в теплых и тропических морях известно свыше пятидесяти 
ни юн).

11. Сем. Caprinidae Fiscli.
Раковина очень н еравност ворчат ая, т о л ст а я , обращ ен н ая . К оническая  

ала сп и ральн ая  п р а ва я  ст во р к а , кот орой  п р и к р еп л я ет ся  р а к о в и н а , обладает  
п и вн ы м  зу б о м , располагаю щ им ся м еж д у  двум я зубн ы м и  ям кам и ; у  и зо гн ут о й  
п т сп и ральн ой  свободной левой ст ворки  т олст ы й зам очны й к р а й  с двум я  зу -  
сшмк, разделенны м и зуб н о й  ям кой . Б олее сильны й п ер едн и й  зу б  ук р еп л ен  верт и - 
на.it,пой с&птой. С вязка н а р у ж н а я . Задн ее  м ускульн ое впечат ление н аходи т ся  н а  
пчОставке. Р ак ови н а  сост оит  и з внеш него призм ат ического и  вн ут рен него  
у ж pifигровидного слоя , м еж д у  кот оры м и у  одной  и л и  обеих ст ворок пом ещ ает ся  
пром еж ут очны й сл о й , п р о н и за н н ы й  кан алам и  и л и  сет чат о-ячеист ы й. Встре
чи, кя то.п,ко в меловых отложениях.

'('крг'т а  d’Orb. (G em m ella r ia  Mun.-Chalmas, C orn u caprirta  Futtereг) (рис. 
ui-l и 1НГ>). Раковина очень неравно створчатая, толстостенная, прирастаю
щий верхушкой конусообразной правой створки. Левая створка больше ш» 
pii.iMrpjiM и спирально закручена. Связка помещается позади макушек. Сро
ит и i.if i слой нижней створки состоит из концентрических слоев, между ко- 
1.11 * и м 11 иногда, остаются пустоты. Срединный слой свободной спирал i. ной 
. тиран ит замочного края до макушки пронизан многочисленными простыми 
ширпкими параллельными каналами. Зуб прикрепленной створки хорошо
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развит; между задним мускульным впечатлением и внешним краем рапюля
гается ряд углублений. Сеноман.

Schiosia B6hm. Сходна с Caprina, но небольшая нижняя створка ташка 
несколько закручена спирально, и промежуточный слой обеих створок про
низан каналами. Сеноман.

Рис. 914. Продольный 
разрез нижней створки 
C aprin a  a d v e r s a  d’Orb., 
показывающий полости 
во внутреннем проме
жуточном слое рако

вины.

Рис. 915. Попереч
ный разрез через 
свободную створку 
C aprin a  com m un is  
Oemmellaro, пока
зывающий парал
лельные каналы в 
среднем промежу
точном слое рако

вины.
Рис. 916. P la g io p tyc h a s  a g u illo n i cTOrb. 

Верхний мел. Австрия.

Sabinia Parona — верхний мел.
*Plagiopt]jchus Math. (Sphaerucaprina Gemmellaro, Orthoptychus Futterer) 

(рис. 916 и 917). Правая прикрепленная створка коническая или закруглен
ная, левая створка выпуклая с закрученной макушкой. Внешняя связка по-

Рис. 917. P la g io p tych u s  a g u illo n i d’Orb. (PI, coqu an d i Math.). Рудистовый 
известняк верхнего мела Франции. А  — правая, В  — левая створка одного и 
того же экземпляр.1, а  — передний, а • — задний аддуктор,/ — связочная 
бороздка, с—кардинальные зубы, d —зубные ямки, s —септа левой створки. 
С— промежуточный слой раковины (поперечный разрез через мачую створку 

у края, показывающий каналы срединного слоя).
Рис. 918. C aprin u la  bay- 
le t Oemm. Мел. Италия.

мещается в глубокой бороздке позади макушек, впереди вильчато делится и 
продолжается до верхушек макушек. Септа подразделяет внутреннюю часть 
раковины на бблыиую переднюю (жилую) и небольшую заднюф часть. Замок 
и структура раковины сходны с таковыми у Caprina, но стенки каналов сро- 
динного слоя у наружной стороны делятся надвое, вследствие чего по пори-
6 8 2



ф*11ип образуется слой, характеризующийся присутствием тонких каналов. 
Пипомии — турон.

I'olyconiles Rouland, Sellaea di S te f .— нижний- мел.
(Japrinula d’Orb. (Chaperia Mun.-Chalmae) (рис. 918 и 919). Прикрепленная 

M|mi mi и створка удлиненно-коническая или с закрученной макушкой, левая, 
Mi'iiмиая, створка спиральная. Обе створки со сре
динным слоем, пронизанным параллельными кана- 
iiiiMii, из которых периферические диаметром значи- 
IV мню меньше внутренних. Замочный аппарат сходен 
о тиковым у Caprina. Сеноман — турон.

Особенно часто встречается в Португалии, Сици
лии п Техасе.

Curalliochama White. Прикрепленная правая 
стирка имеет удлиненно-конические очертания; Ле
нин створка меньше, с закрученной макушкой. Пе- 
|1с 1ИИЙ зуб очень мощный, укрепленный септой, зад
ний зуб слабо развит. Радиальные каналы имеют 
•лиспе же строение, как у Plagioptychus, ограничи
вшись с внутренней стороны грубоклетчатым слоем.
11 пжняя створка состоит из тонкого внешнего призма
тического и пластинчатого внутреннего слоев, между 
которыми помещается очень толстый срединный 
слой, состоящий из вертикальных, полигональных, 
полых призм. Мел.

12. Сем. Rudistae Lam.
Раковина очень неравностворчатая, толстая, при

растающая вершинкой удлиненной конической правой 
створки. Левая створка низкая, коническая или яйю- 
скал, крышечкообразная. Связка внутренняя (или 
отсутствует). Верхняя створка с мощными зубо
видными отростками, может передвигаться лишь 
в вертикальном направлении. Мускульные впечатления на верхней (лезой) 
створке помещаются на выдающихся апофизах. Распространены исключительно 
if меловых отложениях.

Морские животные. Нижняя коническая створка состоит из двух слоев, 
но которых внешний отличается значительной толщиной. Он состоит из верти
кальных полых призм, идущих параллельно наружной поверхности и пересе
кающихся с многочисленными горизонтальными перегородками. На перегород
ках, равно как и на верхнем крае, часто видны отпечатки радиальных сосу
дов. В противоположность решетчатому внешнему, внутренний фарфоровидный 
слой раковины состоит из многочисленных, плотно налегающих друг на друга 
параллельных пластинок.

У очень быстро растущих цилиндрических форм между этими пластинками 
остаются нередко свободные промежуточные полости, сходные с таковыми у 
крупных устриц. Внешний призматический слой противостоит выветриванию 
лучше внутреннего и иногда сохраняется полностью, тогда как последний 
уничтожен. Внутренние ядра лежат в таком случае свободно, отделенные пу
стым пространством от внешней стенки. У верхней створки призматический 
слой в большинстве случаев мало развит, и у рода Hippurites снабжен весьма 
сложною системою радиальных каналов.

Но своему общему облику и строению рудисты наиболее уклоняются от 
нормальных пластинчатожаберных. Их родство с Chamidae, особенно с Mono- 
pleura, было впервые установлено Q u e n s t e d  Гом, а позднее W o o d -  
w a r  (Том, В а у 1 е, Z i t t e  Гем, M u n i e r - C h a l m a s  и др. Преж
ние авторы относили рудистов то к Cephalopoda, то к Cirripedia, к плечено- 
гим, к кораллам или аннелидам или рассматривали их как самостоятельный 
класс. Большинство рудистов образуют рифы в мелком море, встречаясь со
вместно в огромном количестве, иногда сплошь переполняя целые пласты (ру- 
лигтопый известняк). Они часто встречаются в естественном положении, рас
пили гнись вертикально на верхушке прикрепленной створки. Несмотря на 
micno обилие, чрезвычайно трудно и зачастую невозможно отделить створки
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Рис. 919. А  — поперечный раз
рез нижней, В  — верхней 
створки C a p rin a la  b o is sy l  
d’Orb. с — зубы, х  — зубные 
ямки, а —жилая камера, s  — 

септа.



друг от друга и выявить внутренность их, вследствие чего у некоторых мм 
дов замочный аппарат мало известен.

Виды, принадлежащие к Radiolitidae, которые многими рассматриваю!' а 
как обособленное от Hippuritidae семейство, обладают такой лее коническим 
воронкообразной нижней (правой) створкой и плотской -(левой) крышечки 
образной створкой с центральной или эпицентральной макушкой. Внешние 
чешуйчато-пластинчатые слои раковины бывают гладкие, волнистые пли при 
дольноребристые. Задняя часть створки отличается двумя вертикальными, • 
иной скульптурой, продольными полосами или складками или только изогну

тиями, которые, по Н. D о u v i 1 1 6, от 
I мечают положение сифонов. Кроме них, и

Рис. 920. S p h a era lite s  a n g e io id e s  Lam. 
Раковина с сомкнутыми створками. 
4 — верхняя створка, 2  — нижняя 
створка; А  — замочный синус, а % а 1 — 
миофоры, с, с' — кардинальные зубы. 

Верхний мел. Австрия.

редких случаях, может присутствовать 
третья брюшная складка у места выходи 
ноги (Praeradiolites). Связочная бороздки 
замыкается снаружи, так что связка де 
лается внутренней, образуя внутри раки 
вины связочную или замочную складку, 
которой на внешней поверхности сботиот-

Рис. 921. Окремненная нижняя створка 
S p h a e r u llte s  (R a d io lite s )  fo lla ceu s  Lam. 
A  — замочный синус, d , d * — передняя и 
задняя зубные альвеолы, а, а • — переднее 
и заднее мускульные впечатления, х , х ' — 
желобки по обе сторрны замочной склад
ки, у  — желобок на внутреннем конце за
мочной скидки. Верхний мел. Франция.

ствует так называемая замочная бороздка. В других случаях связка отсутствует 
совершенно. На внутренней поверхности крышечкообразиой створки находятся 
два длинных продольноребристых зубных отростка, входящих в соответствую
щие альвеолы вблизи наружной стенки прикрепленной створки. По бокам аль
веол располагаются очень большие, но неглубокие неравные мускульные впеча
тления, которые на верхней створке помещаются на сильных, широких, с про
дольными бороздками, выступах (апофизах, миофорах), расположенных в не
посредственной близости с зубным аппаратом. Очень многочисленны в мело
вых отложениях (от ургона до сенона).

D о u v i 1 1 6 отличает, на основании присутствия или отсутствия про
дольных полос, две подгруппы: Radiolitinae и Biradiolitinae; древние формы 
обеих подгрупп обладают замочной бороздкой, исчезающей у позднейших 
форм. К Radiolitinae принадлежат формы только с двумя волнистыми изогну- 
гиями (синусами): а) с замочной бороздкой: Praeradiolites Douv. с гладкими 
или волнистыми внешними слоями раковины и с брюшной складкой; *Radio- 
lites Lam. с сильно складчатыми внешними слоями; Sphaerulites Delam6thorie 
(рис. 920 и 921) с гладкими или волнистыми внешними слоями; у этого (k m .il 
волнистые изогнутия исчезают; Ь) без замочной бороздки: Bournonia Finch.
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Рис. 922. S a u v a g e s la  c o m u -p a s to r is  d’Orb. 1 — раковина 
с крышечкой, вид снаружи; 2  — правая створка с внутрен
ней стороны, d  — передняя, &  — задняя зубная альвеола, 
а, а  — мускульное впечатление, т  — мантийная линия и зад
няя камера, х  — пустое пространство между зубными альвео
лами; 3  — крышечка (левая створка) R a d io llte s  (B ournonia) 
bou m on l Desm. Верхний мел Франции, с, с ' — передний и 
вадний кардинальные зубы, а , а' — передний и задний му

скульные апофизы.

Рис. 923. H ir p a  i n s  gogan ien - 
s is  Douv. С пор ас* о 'i крышеч
кой. Верхним мел. Австрия.

Рис. 924. Внешний слой 
раковины (нижней створки) 
R a d lo lite s  с очень боль
шими полыми призмами. 

j\Ap.n. Италия.

Рис. 926. H lp p u r ite s  o p p e li Douv. А  — бороздка за- Рис. 926. H ip p u rite s  o rg a n isa n s
мочной складки, В  — бороздка переднего, С—бо- Montf. Продольный разрез, пока.ш-
роадкв зпднего столбика. Верхний мел. Австрия. вающий поперечные перегородки

и промежуточные камеры.
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и Lapeirausia Bayle. К Biradiolitinae относятся раковины с двумя проломi 
ными вертикальными (сифонными) полосами: а) с замочной бороздкой: Saum 
gesia Bayle (рис. 922); b )без замочной бороздки: Biradiolites d’Orb., EoradioUit>n>

Distefanella, Durania Douv., Tampsia Stephenson. 
Joufia Bohm. Нижняя створка без канала. Соном, 
Роды Dipilidia , Birostriies и Jodamia устанопломы 

по внутренним ядрам радиолитов.
*Hippmites Lam.( рис. 923—928). Нижняя створка 

удлиненно-коническая или цилиндрическая, прямим 
или изогнутая, иногда достигающая одного метра 
в длину, прирастает острым концом. Верхняя крм 
шечкообразная створка покрыта с поверхности по
рами (устья коротких маленьких каналов, впадаю 
щих в более широкие каналы, радиально расходя 
щиеся от макушки). Около приближенной к центру 
макушки располагаются два округленных отверсти я, 
служащих для выхода сифонов. Толстый внешний 
слой нижней створки часто окрашен в коричневый 
цвет и состоит из тонких горизонтальных слоев, 
в свою очередь сложенных из небольших вертикаль
ных призм. Светлый фарфоровидный внутренний слой 
в нижней части раковины иногда содержит пустые 
пространства. Соответственно трем бороздам на по
верхности, на внутренней стороне раковины нахо

дятся три выдающихся, образованных удвоением обоих слоев раковины 
складки, из которых передняя тоньше, длиннее или короче обоих задних 
столбиков, которые утолщены на внутреннем конце и сверху увенчаны не
большой головкой. У подродов d’Orbignya Woodw. и Batolites Montf. исчезает 
замочная складка; у Pironaea Menegh. позади обоих столбиков появляется ряд 
добавочных складок. Два задних столбика, по D o u v i  116, гомологичны двум

I. м
Рис. 927. H ip p u riie s  cornu-vacci- 
пит  Goldf. Продольный разрез 
через экземпляр с сомкнуты
ми створками, показывающий 
их сочленение и расположение 
слоев раковины. Верхний мел.

Австрия.

Рис. 928. H ip p u rite s  ra d io s  us Desra. /  — крышечка, левам створка: с — передний кар
динальный зуб, с ' и с"—задние зубы, в—апофиз мускульного впечатления. Л—замочная 
складка, В  — бороздка переднего, С — заднего столбика нижней створки; 3  — внут
ренняя сторона нижней, правой створки. Верхний мел. Франция. А  — замочная склад
ка, В  — передний, С — задний столбики, d —альвеола переднего, d ' и rf"—-обоих задних 
зубов верхней створки, а  и а 1 — мускульные впечатления, а  — жилая камера, х  — ма

ленькая бороздка около замочной укладки.

вертикальным полосам Radiolites и отмечают положение сифонных трубок, 
их утолщенная головка при закрывании раковины входит в отверстие верхней 
створки. Передний столбик в глубине соединяется с внутренним концом замоч
ной складки поперечной перегородкой, от которой вторая перегородка идея 
к краю, так что между замочной складкой и передним столбиком образуются
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Лио ямки для зубов верхней створки. Две другие септы начиняются у вну- 
1 |ччшего конца замочной складки и, делясь на две, направляются к передней, 
попке, к двум большим мускульным впечатлениям. Одна из образующихся 
им(мс принимает передний главный зуб верхней створки, во второй, по мнению 
W и о (1 w a rd ’a, помещается внутренняя связка, но D о u v i 116 находил 
пгттки связки только на внутреннем конце замочной бороздки, где она обра- 
мрт вертикальную полосу.

Замочный аппарат верхней створки с трудом может быть отпрепарирован 
и поэтому изучен лишь у немногих видов. Замочная пластинка образует слабый 
иидающийся киль. Передний шиповидный зуб у своего основания имеет два 
подушкообразных возвышения, соответствующих мускульным впечатлениям ни
жней створки. Сзади переднего зуба на общем подковообразном основании воз- 
иышаются два остальных тесно сближенных зуба. Для различия отдельных ви
дов пользуются особенностями замка на нижней створке и формой и распо
ложением поровых отверстий на верхней створке.

Barrettia Woodw. — мел, Ямайка и Гватемала.
Достигающие одного метра большие рудисты необыкновенно многочи

сленны главным образом в береговых прозрачных мелких водах верхнего 
мела в области мезозойского Средиземного моря, Тетиса, в средней, западной 
и южной Европе, в области современного Средиземного моря, в Персии, 
Гималаях, Нидерландской Индии, США, Мексике, центральной Америке,, 
нередка малорослые формы встречаются в северных и южных морях сред
ней и северной Европы и в восточной Африке.

13. Сем . Galeommidae Gray

Маленькая, тонкая, более или менее зияющая раковина. 
Замок без зубов или с 1 — 2 слабыми кардинальными зубами 
на каждой створке. Связка внутренняя. Третичные отложе
ния— ныне. Морские животные.

Qaleomma Turton, Scintilla Desh. (рис. 929), Passya 
Deeh. и др.

Рис. 929. S c in til la  
p a r ls ie n s is  Desh. 

Эоцен. Франция.

14. Сем. Erycinidae Desh.

Раковина небольшая овальная или треугольная, тонкая, равностворчатая у 
закрытая, гладкая или с тонкими штрихами. Кардинальные зубы сильно дивер- 
вируют. Боковые зубы иногда отсутствуют. Связка внутренняя, располагающаяся

между зубами. Третичные отложения — ныне.
Один вид известен из меловой системы Сев. Аме

рики.
Erycina Lam. (рйс. 930), Kellia Turton, Lepton 

Turton, Lasaea Leach, Montacuta Turton, Hindsiella 
Stol., Pythina Hinds, Kelliella Sara, Lutetia Desh., 
Turtonia Forbes — третичные отложения — ныне.

*Spaniodon Reuss. Раковина округленно-тре
угольная, почти равносторонняя, концентрически- 
струйчатая. Замок состоит из одного продолговатого 
кардинального зуба, отделенного на правой створке 
от переднего края глубокою ямкой. Связка вну
тренняя, лежащая несколько позади макушек. Оли
гоцен и миоцен.

Рис. 930. A —E rycin a  p e llu c id a  
1<ят. Эоцен. В—замок E rycina  
fou card i Desh. Эоцен. Франция.

15. Сем . Tancrediidae Fisch.

Раковина треугольная, равностворчатая, с внешней связкой. Край гладкий. 
Замок с одним или двумя слабо развитыми кардинальными зубами и одним 
валикообразным задним боковым. Триас — мел.

5 8 ?



Tancredia Lycett (Hettangia Terquem, Palucomya Zitt. et Gonb.) (рис. 931 и 
932). Раковина суживается впереди макушек, и ее передняя часть в болыпин

стве случаев длиннее акц
ией. Иногда позади рп но
вина несколько 8илот. 
Триас — мел, наибольшею 
распространение имеет и 
юре.

Рис. 931. Tan credia  secu r ifo rm is  Dunk. 
Нижний лейас. Германия.

Рис. 932. T an credia  
согаШ па Z tt. Верх
няя юра. Франция.

16. Сем. Lucinidae Desb.
Раковина округленная 

или удлиненно-овальная, 
покрытая эпидермисом. 
Зубной аппарат изменчив 
вый, как правило с двухл 
дивергирующими карди

нальными и хорошо развитыми передними и задними боковыми зубами, но 
иногда встречаются и беззубые формы. Связка внешняя, глубоко погруэюенная 
или совершенно внутренняя. Верхний силур — ныне. Главное распростране
ние в третичных отложениях и ныне. Морские животные.

Типичные Lucinidae имеют только две жабры, тонкую червеобразную ногу 
и два коротких сифона. Роды подсемейства Ungulinae (Ungulinat Diplodonto 
и др.) отличаются присутствием четырех неравно раввитых жаберных пласти
нок. Семейство Lucinidae иногда разбивается также на различные семейства: 
Lucinidae s. str., TJnicardiidae, Diplodontidae, Corbidae и др.

Рис. 933. D ip lo d o n ta  d lla ta ta  Phill. 
Плиоцен. Родос.

Рис. 934. a  — T h yasira  s in u o sa  
Don. Миоцен. Австрия, b — 
T h yasira  u n lcarin a ta  Nyst 
Средний олигоцен. Германия.

*Diplodonta Bronn (рис. 933). Раковина округленная, выпуклая, тонко
стенная, с концентрическими штрихами. Каждая створка с двумя диверги
рующими кардинальными вубами, при чем на левой створке делится передний, 
на правой — задний зуб. Мускульные впечатления одинаковой величины. 
Третичные отложения — ныне.

Ungulina Daudin — мел — ныне.
Cyrenoida Joann is —  плиоцен — ныне.
Thyasira Leach (Axinus Sow., Cryptodon Turton) (рис. 934). Раковина тонко

створчатая, овальная, с концентрическими штрихами, с бороздкой, проходя
щей от макушки к нижнему краю створки. Замочный край без эубов или с 
одним слабым кардинальным зубом. Мускульные впечатления одинаковые. 
Мел — ныне.

*Paracyclas Hall. Раковина почти круглая, тонкостворчатая, с концентри
ческими штрихами. Макушки малд выдающиеся, луночка отсутствует. Кар
динальные зубы очень маленькие. Связка глубоко погруженная.? Силур, до
пои. Montanaria Spriestersb. Подобна Paracyclas, но по меньшей мере с одним 
сильным кардинальным зубом. Девой. Crassatellopsis Beush. — девон.

Mactromya Agass. (Unicardium d’Orb.). Почти круглая, выпуклая, кон
центрически штриховатая раковина. Макушки загнуты. Замочный край том- 
кий с одним слабым кардинальным зубом." Мускульные впечатления эллипти
ческой формы. Юра — мел.

Corbicella Могг. & Lyc. — юра, мел. Sportella Desh. — эоцен.
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*G onodon  Schal'h. ( S c h a fM u tlia  Cossm.) (рис. 935). Раковина округленная 
Выпуклая, концентрически пггриховатая, относительно толсто степная. Ира-

Рис. 935. Q onodon  m e llin g i Hauer. Верхний триас. Тироль.

вая створка с двумя мощными дивер тирующими зубами, которые охватывают 
треугольный или подковообразный зуб левой створки; иногда также со слабым 
вадним боковым зубом. Мускульные впеча
тления овальной формы. Триас—юра.

P o m a ra n g in a , K ru m b e c k ia  Dien.—триас.
S p h a e r io la , F im b r ie l la , M u tie l la  Stol.

(рис. 936), S p h a era  Sow. — триас— мел. *

Рис. 936. M u tie lla  co a rc ta ta  Zitt. Верхний мел. 
Австрия.

Рис. 937. C orb ls la m e llo s a  Lam. Эоцен. 
Франция.

*Corbi$  Cuv. (F im b ria  Megerle) (рис. 937). Раковина округленная или удли
ненно-овальная, выпуклая, толстостенная. Внешняя поверхность покрыта кон-

Рис. Г|38 Lucina (M ilth a ) g ig a n ie a  Desh. Эоцен. Франция.
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центрическими листочками или бороздками и радиальными штрихами. Кар
динальных зубов по два на каждой створке. Кроме того, присутствуют перед

ние и задние боковые зубы. Мускульные впечатления овальной формы, не
сколько разтичные. ?Триас. Юра — ныне.

* L u d n a  Brup;. (пис. 938 — 941). Раковина округлая или линзообразная,
обыкновенно с ясной луночкой. Внеш
няя поверхность покрыта концентриче
ской, реже радиальной скульптурой. 
В большинстве случаев с двумя карди
нальными и двумя боковыми зубами, 
которые, однако, могут быть частично 
или совершенно редуцированы. Перед
нее мускульное впечатление удлиненное: 
заднее овальное и несколько меньшей 
величины. Известно около ста современ
ных и трехсот ископаемых видов. Силур 
(P ro lu c in a  Dali) — ныне.

Подроды: D e n tilu c in a  Fisch., M y r te a  
Turton, M ilth a  Adams, C o d a k ia  Scopoli, 
L o rip es  Poli, P h a co id es  Blainv., ?Thetiro~  
n ia  Sfyol. — мел.

17. Сем. Lunnlicardiidae Fisch.
В  больш инст ве случаев равн ост ворчат ая, т р еуго л ьн а я  ра к о ви н а  с конеч

н ой  м а к уш к о й , от  к от орой  резко  вы раж енное р еб р о  спускает ся к  н и ж н ем у  
к р а ю , о гран и чи вая  уп лощ ен н ую  п лощ адку. Зам очны й к р а й  п р я м о й , дл и н н ы й . 
В н ут р ен н и е  п р и зн а к и  раковины  неизвест ны . Верхний силур— девон.

J. C la r k e  указывает на родство L u n u lic a rd iid a e  с A m b o n ych iid a e  и вместе 
с тем с A v ic u lid a e .

ЬипиЫ сагдгищ  Milnst. Раковина треугольная, впереди с биссусной щелью. 
Верхний силур — девон. P in n o p s is  Hall, C haen ocard io la  Ноlzapfel, P rosoch asm a  
Beush., P a tro c a rd iu m  Fisch. (H em ica rd iu m  Barr.) сходны c L u n u lic a rd iu m , но без 
биссусной щели. Верхний силур.

Дальнейшие роды A m ita  (S p a n ila , T e tin k a ) ,  M i la ,  T e n k a , B aben ka  ( M a ter- 
c u la )  Barr.—■ нижний силур. P tero ch a en ia , H on eoyea  Clarke — девон.

18. Сем . Conocardiidae Neum.
Р а к о ви н а  равност ворчат ая, удл и н ен н о -т р еуго л ьн а я , р а д и а л ь н о -р еб р и ст а я , 

с зазуб р ен н ы м  (волнист ы м  )  к р а ем . З а д н я я  част ь ш ироко сердцевидная , срезан а  и  
о т к ры т а, ее к р а я  часто вы т янут ы  в т рубкови дн ы й  р о ст р ум  и резко зазубрен ы  
вн и зу . П ер ед н я я  част ь раковины  ш ироко к ры л ови дн ая , более и л и  м енее от к ры 
т а я  вн и зу . З а м о к  схи зодон т н ы й , с п ер едн и м , слабы м , л ат еральн ы м  зуб о м  и 
с одним  неясны м  к арди н ал ьн ы м . Зам очны й к р а й  очень дли н н ы й , п р ям о й . Связки 
наруою ная и  л еж и т  п озади  м акуш ек . В печат ление переднего  а д д ук т о р а  меньш е  
за д н его . С т р у к т у р а  раковины  сет чат ая, и л и  она сост оит  и з полы х п ризм  ,
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напоминающих таковые Pinna , но призмы несплошные; стенки створок тол
стые. Формы морские. Нижний силур — триас.

По Н е й  м ай  р у  эти формы произошли от Lunulicardiidae; многие налеон- 
П)логи относят эти формы к сем. Cardiidae, но между ними и этим семейством

нет связи, кроме аналогии в форме раковины 
с немногими абберантными Cardiidae.

* Conocardium Bronn (Pleurorhynchus Phill.) 
(рис. 942 и 943). Несколько видов этого рода 
известны из карбона разных областей СССР. 
Весьма распространенным видом является С. vra- 
licum Уегп. из нижнего 
карбонаУ рала (Казачьи 
дачи), встреченный и 
в других отделах кар
бона разных областей 
Европейской части 
СССР. Rhipi docardium 
Fisch. (Conocar diopsis
Beush.).

Известно около 50
„ ^ видов этого семейства,
Гяс. 942. C onocardiu m  uralicam  витюв найлен вVern. Каменноугольный известняк. ОДИН ИЗ ВИДОВ найден В

Казань, Урал. верхнем триасе Бирмы.
Рис. 943. C on ocard iu m  a la e  
fo rm e  Sow. Карбон, турнэ. 

Бельгия.

19. Сем. Praecardiidae Ноегп.

Р акови н а т он косл оист ая , р авн ост ворч ат ая , вы п ук л а я , косояй ц еви дн ая‘ 
украш енная р а д и а л ь н о й , р еж е кон ц ен т ри ческой , ск ул ьп т ур о й . Зам очны й к р а й  
без зубов и л и  со слабой  за зуб р ен н о ст ью . М уск ул ьн ы е впечат ления слабы е. Си
лур — девон.

* P ra e c a rd iu m  Вагг. Раковина выпуклая, украшенная грубой радиальной 
ребристостью. Под выдающимися макушками располагается треугольная ареа 
с параллельной зубчатостью. Силур — девон.

* P u e lla  Вагг. (P a n e n k a , P e n ta ta  B a ,T T .,S ilu rocard iu m  Leym.). Овальная или 
округленная четырехугольная раковина с радиальной ребристостью. Впереди 
макушки в большинстве случаев находится небольшая луночка. Ареа отсут

ствует, замочный край без зубов. Силур —  девон. Б а р -  
р а н д о м  описано 236 видов.

R eg in a  Ban*. (K ra lo w n a  Вагг.), P r a e lim a  Вагг. — силур. 
P ra e lu c in a  Вагг. Крупная, почти равносторонняя ра

ковина. Без луночки и ареа, макушка мало выдается, с 
тонкой радиальной и концентрической скульптурой. 
Силур.

B u ch io la  Вагг. (G ly p to c a rd ia  Hall) — девон.
* C a rd io la  Brod. (рис. 944). Выпуклая яйцевидная 

раковина со вздутой загнутой макушкой, украшенная 
грубыми концентрическими ребрами. Под макушками рас
полагается треугольная ареа. Замочный край под макуш
ками со слабыми зубчиками. Силур — девон.

O n ta ria  Clarke— девон. P a ra p tu x  Zany— девон. O p is -  
thocoelus Beush. —  девон. S la v a  Вагг. (G lo r ia  Вагг.) :— 
силур — девон.

E u th y d e sm a  Hall — девон.
/ tm tlin a  Вагг. Правая (реже левая) створка выпуклая с сильно загнутой вперед 

мину in кой, левая более плоская с едва загнутой макушкой и с радиальной 
|Н'(>1 11<тп(тыо. Верхний силур, реже в девоне.

Л tt lip leu ra  Вагг. Подобна предыдущей, но менее неравностворчатая, макушки 
«iirnyiu у обеих створок. Силур.

IhiUln  Вагг. Раковина почти равносторонняя, круглая или эллиптическая, 
м1'||цц||ог|норчатая, с тонкой радиальной скульптурой. Одна створка выпук
лин, другая уплощена. Макушки слабо выдаются. Силур,

Гиг. '41. C a rd io la  cor- 
tim ofilar Ooldf. Верх
ний силур. Фихтельге- 

бирге.
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Р ак ови н а  равиост ворчат ая, сер дц еви дн а я , о ва л ьн а я , нем ного удл и н ен н а я  
п о за д и , больш ей част ью  р а ди а л ьн о  ук р а ш ен н а я . К р а я  за зуб р ен ы . С вязка внеш няя  
Зам ок  к а о к д о й  ст ворки сост оит  и з двух  конических , крест ообразно  р а сп о л о о к ш * 
ныж к а р ди н а л ьн ы х  зубов и  переднего  и заднего  боковых  
зубов . У  некот оры х солоноват оводных ф орм  зуб ы  исче
заю т . М уск ул ьн ы е впечат ления овальны е. Триас—ныне.

20. Сем. Cardiidae Lam.

Рис. 94в. C ard iam  f i t to n i  
d’Orb. Средний сармат. Во-

ронцон::;!, УССР.

Рис. 945. C ard iam  pro d u c ta m  Sow. Турон. Зальцбург.

Рис. 947. P ro tocar* 
d ia  b ifron s Reuse. 
Турон. Вольфганг-

Животное имеет четыре укаберных листка, два коротких сифона и длинную 
цилиндрическую или изогн .тую ногу. Мантия срастается только под сифонами.

Кардиды живут в громадном количестве во всех 
морях. В Черном и Каспийском морях отдельные 
виды переходят в солоноватые и пресные воды, пре
терпевая при этом известные изменения. Сифоны 
удлиняются и срастаются, образуется мантийный 
синус, створки позади зияют, замок исчезает, и нога 
становится короткой и широкой. Такие солоновато
водные формы очень широко распространены уже 
в миоцене.

* C a rd iu m  L. (рис. 945 и 946). Выпуклые, сердце
видные или продолговато-овальные створки с ради-

Рис. 948. L aev ica rd ia m  d isc  re- Рис. 949. L lm nocardiu m  con jan gen s Partsch. Миоцен, конге-
p a n s  Bast. Миоцен. Франция. риевые слои. Австрия.

альной ребристостью или струйчатой поверхностью; макушки выдаются и слабо 
загнуты. Края зазубрены. Замок с каждой стороны с двумя мощными кардиналь
ными зубами и передними и задними боковыми. Около 200 видов современных и 
несколько сотен ископаемых видов, начиная с юры. Известны также в триаса.
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* r r o to c a r d ia  Веуг. (рис. 947)—триас—мел, L a ev ica rd iu m  Swainson (рис. 948); 
Ih m in ird iu m  Cuv., M io c a rd ia .

L im n o ca rd iu m  Stol. (рис. 949). Овальная или поперечно-удлиненная, повади 
Чу ланная, большей частью зияющая, раковина. Кардинальные зубы слабо 
1»||.пшты, боковые зубы удалены, мощные. Мантийная линия с коротким сину- 
шм. В солоноватоводных отложениях миоцена, а именно в сарматских и 
пиитических слоях Восточной Европы. Живут в солоноватоводных бухтах 
Китийского, Черного и Аральского морей.

Подроды: P ro so d a cn a  Tourn. (P s ilo d o n  Cubalesku). D id a c n a , M o n o d a cn a  
i'.icliw., U n io ca rd iu m  Capellini, A rc ic a rd iu m  Fisch., In te g r ic a rd iu m  Rollier, 
I tth illia  Cossm. — верхний мел — третичные отложения, Ю. Америка.

A d a cn a  Eichw. Продолговато-овальная, тонкая, позади срезанная, впереди 
и позади зияющая. Кардинальные и боковые зубы рудиментарны или отсут
ствуют. Мантийный синус глубокий. Сифоны очень длинные. Миоцен и ныне; 
живут в Каспийском море.

21. Сем. Tridacnidae Cuv.
Р аковина ф а р ф о р о ви дн а я , без эп и д ер м и са , равн ост ворчаш ая, с р а д и а л ь н о й  

ск ул ьп т урой , с больш им  биссусны м  от верст ием , с за зуб р ен н ы м  к р а ем . С вязка  
пиешняя, р а сп о л о ж ен н а я  п о за д и  м акуш ек . З а м о к  с одним  к а р ди н а л ьн ы м  зуб о м  
ни каж дой  ст ворке, одн и м  удл и н ен н ы м  за д н и м  боковым зуб о м  н а  левой и  двум я  
ни правой  ст ворке. Эоцен—ныне.

Из двух современных родов T r id a c n a  Brug. и H ip p o p u s  Lam. раковины пер
вого достигают громадных размеров и веса.

V ysso ca rd iu m  Mun.-Chalmas, L ith o c a rd iu m  Woodw. — эоцен.

22. Сем. Cyrenidae Adams
С т ворка овал ьн ая  и л и  сердц еви дн ая , концент рически  ст р уй ч а т а я , с т ол

стым эп и д ер м и со м . З а м о к  н а  к а ж д о й  ст ворке сост оит  и з 2  — 3  к а р д и н а л ь н ы х  
ацбов и  боковых зу б о в , п ередн его  и  за д н его , н а  левой ст ворке о р д и н а р н о го , а  н а  
hi твой ст ворке двой н ого . С вязка внеш няя. М а н т и й н а я  л и н и я  п р о ст а я  и л и  со 
гиибым синусом . Лейас — ныне.

Цирениды живут в солоноватых и пресных водах; животные имеют два си
ф о н а ,  реже один, четыре жабры и большую ногу. Современные формы встре
чаются преимущественно в теплых странах в илистых эстуариях, некоторые 
|м’чпые формы распро
страняются в умерен
ные и холодные зоны.

* C yrena  Lam. Окру
гленная поперечно- 
мпмльная или треуголь
ная раковина, с концен- 
I пи ческой скульптурой 
I In каждой створке за
мок состоит из трех кар
чи 1111л ьных зубов и мощ- 
ных, часто пластинча- 
|ых, боковых зубов.
Jlcllac — ныне. С . m en kei D unk.— лейас, главное распространение в мелу, 
гретичных отложениях и ныне. Около 300 видов.

Подроды: C orbicu la  Meg. (рис. 950 и 951) как C yren a , но боковые зубы пла- 
пначатые и поперечно-бороздчатые. Распространены в отложениях четвертич- 
1н• гм периода юга СССР.

I la tissa  Gray — ныне, V e lo r itin a  Meek— верхний мел, V il lo r i ta  Gray — олж- 
h'lM'ii — ныне.

* S p h a eriu m  Scopoli (C ycla s  Brug.). Тонкостенная, округлая, выпуклая, 
in"пи рапносторонняя. Кардинальные зубы 2 : 2 ,  слабо развитые. Боковые 
иуПы пластинчатые. Живут в пресных водах Европы и Сев. Америки. Ископае
мы" — с верхнего мела. Подрод Е и р с га  Bgt.

* IH sidium  Pfeiffer (C om eo cycla s  F6russac). Как п р е д ы д у щ а я , но продолго- 
I • • 1111 niiiuii.iam, неравносторонняя. Эоцен — ныне.

¥ Г го /и с К т а  Dali (G ala tea  Brug., F isch er ia  Bemardi) — ныне.
НИ 11 и i i rjn. - 72Г» б у з



Р а к о ви н а  овальная и ли  п родолговат ая . З а м о к  с 2  к а р ди н а л ьн ы м и  зуб а м и  
и  одн и м  за д н и м  боковым. С вязка н а р у ж н а я . Н им ф ы  сильны е. М а н т и й н а я  лиг 
н и я  ц е л а я , редко с м елкой вы емкой. Сг1фоны к орот ки е. Л оп аст и  м а н т и и  спереди  
р а зд ел ен ы . Н ога  конически заост рен а . Ж а б р ы  и з чет ы рех ли ст ков. Морские.

? Карбон, юра — ныне.
Раковины C y p r in id a e  отличаются 

от A s ta r t id a e  хорошо развитыми зад
ними боковыми зубами и большею 
частью мощными кардинальными зу
бами. Они, повидимому, имеют общее 
происхождение и определеннее отде
ляются друг от друга только с юрского 
возраста. Положение палеозойских 
предшественников спорное; некоторые 
из них относятся к одному, другие к 
другому семейству.

* C y p r ic a rd ia  Lam. (L ib itin a  
Schum., T ra p e z iu m  Megerle). Раковина 
трапецоидальной формы, неравно
створчатая, поперечно-удлиненная, 
украшенная. Задняя часть раковины 

часто снабжена килем. Замок на каждой створке состоит из трех расходящихся 
кардинальных зубов, из которых задний правый часто расщеплен, и одного 
мощного заднего бокового зуба. ? Триас, юра — ныне.

Подроды: P seu d o  tra p eziu m  Fisch., D ie tr ic h ia  Reck — юра.
R o u d a ir ia  Mun.-Chalmas. Как C y p r ic a r d ia , no задняя часть раковины с острым 

килем и гладкой ареа; передняя часть украшена концентрическими складками. 
Передний кардинальный зуб обеих створок валикообразный и расположен пц 
краю раковины. Задний правый кардинальный зуб расщеплен. Верхний мел.

? M y til im o rp h a  Hind — карбон.
A n iso c a rd ia  Mun.-Chalmas (рис. 952). Раковина выпуклая, овальной или тра

пецоидальной формы, гладкая или с радиальной струйчатостью. Задняя сто-

23. С е м . Cyprinidae Lam.

Рис. ОД „ A m so ca rd ia  e legan s  Mun.-Chalmas. 
Кимеридж. Франция.

концентрически или, реже, радиально

рона иногда килеватая. На правой створке различаются: мощный задним 
расщепленный зуб, а также передний расходящийся кардинальный и боконпП 
задний зубы. На левой створке —  передний треугольный (кпереди удлиненны И), 
задний кардинальный и кроме того также задний боковой зубы. Юра — третич
ные отложения.

P le s io c y p r in a  Mun.-Chalmas — юра. C ica trea  Stol. — мел. C orallioph u ya  
Blainv., B a ste ro tia  Mayer (A n iso d o n ta  Desh.) — третичные отложения и nuim, 
? P le s io c y p r in e lla  Holdhaus — карбон.

* C y p r in a  Lam. (A rc tic a  Schuhmacher) (рис. 953 — 955). Раковина круг-т
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ил гм и или овальная, обычно сильно выпуклая, украшенная концентрическими
..... Макушка выдающаяся, умеренно загнутая. Замок примой етпорки

• •ч тит из трех расходящихся кардинальных зубов, из которых задний обычно
I ни ще плен, и одного отделенного от 
них заднего бокового зуба. На левой 
• I пирке различают три кардинальных 
»yf»n: средний самый мощный, перед
ним, расположенный параллельно 
мртп, и задний, обычно слабый, ва- 
пнсипбразной формы. Юра — ныне 
Глинное распространение в юре й 
мелу. С. is la n d ic a  L. (рис. 953), огра
ниченная в настоящее время в своем 
распространении лишь бореальными 
морями, была известна уже с плиоцена 
Гре.шземноморской области (также и 
и п<« тплиоцене) и Англии.

Подроды: V e n ilic a rd ia  Stol.
(рис. 954) — юра — мел; P y g o c a rd ia  
Мим.-Chalmas — третичные отложения; 
•фнтичные отложения.

Рис. 955. V en iella  a n g a la ta  Keep. Нижний мел 
Англия.

V en ie lla  Stol. (рис. 955)— юра — мел,

В. SINUPALLIATA

Сифоны дл и н н ы е , част ично и л и  совсем вт ягиваю щ иеся в р а к о ви н у . М а н т и й - 
пый вырез более и ли  менее гл уб о к и й .

24. Сем. Veneridae Gray
Р акови н а обычно м а сси вн а я , ф а р ф о р о ви дн а я , овальной и л и  продолговат ой  

формы. За м о к  с 2  — 3  к а р ди н а л ьн ы м и  зу б а м и , к  кот оры м  част о п рисоединяю т ся  
передний лунпчковы й и  сравнит ельно редко  слабы й боковой зуб ы . С вязка н а р у ж 

н а я . Н и м ф ы  связки м ощ ны е. М а н т и й н а я  
л и н и я  с вы емкой, к от орая  им еет  т о язы ко
о б р а зн ую , т о т р еуго л ьн ую  ф о р м у . Морские. 
Юра — ныне. Главное распространение в 
третичных отложениях и ныне.

Более древние, юрские представители 
не могут быть резко отделены от C y p r in i- 
d a e; повидимому, от последних V en erid a e  и 
произошли.

P ro n o e lla  Fisch. (P ron oe  Agass.). Рако
вина сжатая, линзообразной формы. На 
каждой створке по три расходящихся кар
динальных зуба и одному заднему боковому 
зубу. Выемка мантии едва обозначена. Юра.

C y p r im e r ia  Со nr. (C y p r im e r ia  s. str., 
C yclo rism a  Dali) (рис. 956 и 957). По форме 
раковина сходна с предыдущим родом, но 
замок правой створки только с двумя зу
бами, из которых задний расщеплен. Выем
ка мантии большею частью мелкая. Мел.

C lem en tia  Gray. Раковина удлиненно- 
овально-выпуклая. Замок из трех очень тон
ких зубов на каждой створке — два перед
них зуба правой и два задних зуба левой 
створки тесно сближены (первые почти пер

чен щи кулярны, последние косые и кажутся одним целым расходящимся зубом). 
Мыомка мантии узкая. Связка полувнешняя, реже строго внешняя. ? Мел — 
ныне. Филиппины, Австралия, Калькутта. Обитают в солоноватой воде.

Пидрод F la v e n tia  Jukes Brown — мел.
ф D osin ia  Scopoli (A rte m is  Poli). Круглая, слабо выпуклая, концентри- 

члгки-струйчатая, с глубокой, хорошо ограниченной луночкой. Замок из трех
♦ 696

fur. 956. C yprim eria  d isco s  Math. Верхний 
мел. Австрия.



зубов на каждой створке. Выемка мантии глубокая, восхолящая, заострен 
ная. Мел — ныне.

E o c y c lin a  Dali ( C yc lin a  Desh.) — мел — ныне, М егоё  Sebum. ( S u n e tta  Link), 
G ra te lo u p ia  Desm. — третичные отложения — ныне.

* V e n y s  L. (рис. 958). Раковина толстая, овальной, кругловатой или тре
угольной формы, гладкая или украшенная концентрической и радиальной 
штриховкой. Края гладкие или слегка зазубренные. Замок из трех простых

мел. Сев. Кавказ. Вис. 358. Venus c in c ta  Eichw. Мноцан. Австрия

расходящихся кардинальных зубов на каждой створке.’ Выемка мантии корот- 
кая, угловатая. Юра — ныне. Род распространен в настоящее время по всем 
морям в количестве около 400 видов; имеет столько же ископаемых форм и рае* 
дробляется на многочисленные подроды: M ercenaria, Schum., C hione Mcgerle, 
C ryp to g ra m m a  Mdrch etc.

* C ytherea  Lam. (рис. 959 и 960). Раковины по форме не отличимы от Fewa. 
Замок у левой створки имеет, кроме трех кардинальных зубов, еще один перед
ний луночковый зуб. Кардинальные зубы иногда расщеплены. Юра — ныне. 
Главное распространение в эоцене. Из многочисленных подродов чаще всего 
встречаются M ere tr ix  Lam., D io n e  Gray, T iv e la  Link.

C irce Schum. (рис. 961),, G a fra riu m  Bo 1 ten, G o u ld ia  Adams — эоцен— ны
не, Ptyclnom ya  A gass.— мел (рис. 962).

Рис. 961. Circe
Рис. 959. C ytherea  sem isu l- Рис. 960. C ytherea  in cra ssa ta  Sow. Средний олигоцен. e x im ia  Hoernep, 
ca ta  Lam. Эоцен. Франция. Австрия. Миоцен.Австрии.

* T a p e s  Mcgerle (P a p h ia  Bolten, P u lla s tr a  Suw.) (рис. 963). Раковина попереч
но-овальная, более или менее удлиненная. Замочная пластинка узкая, с рас
ходящимися или почти параллельными, часто расщепленными кардинальными 
зубами. Выемка мантии глубокая. Мел — ныне. Около 150 современных видов.

Подроды: B a ro d a  (рис. 964) и Ic a n o tia  Stol. (рис. 965), известные в меловых 
отложениях, отличаются вытянутой в длину раковиной и валикообразным 
задним кардинальным зубом.

O ncophora Rzeliak. По форме раковины сходна с T a p e s . Замок правой п  порки 
с двумя, левой с тремя расходящимися, нерасщепленными зубами. Выемка
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мпитни короткая, переднее мускульное впечатление сзади ограничено ппчутым 
мил и ком. Известна из миоценовых слоев.

V cnerupis Lam. Раковина удлиненной, четырехугольной формы. Снаружи 
у к l*i пиона концентрическими пластинками. Кардинальные зубы сильные, 
• •бычно в числе 2 на каждой створке. Третичные отложения — ныне.

Рис. 964. Tapes (B aroda ) f r a g i l i s  d’Orb. 
Верхний мел. Австрия.

Рис. 965. T apes (Ican otia ) im p a r  Zltt. Верхний 
мел. Австрия.

Г а rastarte  Corn*., G em m a  Desh., P s e p h id ia  Dali — эоцен —  ныне.
Род P e tr ic o la  Lam., по мнению Ф и ш е р а ,  образует с некоторыми другими 

пипе живущими формами особое семейство, родственное V en erid a e .

25. Сем . Donacidae Desh.
Р аковина вы т ян ут а в ш и р и н у . Т р е у го л ь н а я  

или к л и н о ви д н а я , за м к н у т а я , у д л и н ен н а я  спе- 
l"'<fu. С вязка вн еш н я я , к о р о т к а я . Н а  к а ж д о й  
чн чирке 1 — 2  к а р д и н а л ь н ы х  зу б а  и  част о  
мак ж е боковы е. С и н ус к о р о т к и й , овал ьн ы й .
Юри. - ныне. Морские.

К Iso d o n ta  Buv. ( S o w erb ya  d'Orb.). Почти 
рпштггоронняя, выпуклая створка с мощными 
in*рг hi им и задним боковыми зубами. Сифон 
глуОпкиН. Юра.

* П опах h .  (рис. 966). Продолговато-оваль- 
мии. клиновидная или треугольная раковина. Передняя сторона длиннее, чем 
• Hiiuimi; последняя срезана. Кардинальных зубов 2 : 2 — 1. Боковые зубы 
» Ч11П|,|г. Около 100 современных видов и несколько ископаемых.

Мцпча Lea —  нижний эоцен.

Рис. 966. D o n a x  lu cidu s Eichw. Миоцен, 
сарматские слои. Австрия.
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Т о н к а я , косо-удли н ен ная  р а к о в и н а , сзади  несколько суж ен н а я  и л и  усеченна н 
и  более и л и  м енее зи яю щ ая. Зам очны й к р а й  у з к и й , с 1 — 2  расходящ им ися лу 
ва м и  н а  к а ж д о й  ст ворке; лат еральн ы е зуб ы  им ею т ся и л и  от сут ст вую т . С в)ш а

26. Сем. Tellinidae L a m .

Рис. 969. T ellin a  (L in earia )
Рис. 967. T ellina p la n a ta  Lam. Миоцен. b ir a d ia ta  Zitt. Верхний мел.

Окрестности Вены. Австрия.

Н аруж ная. М а н т и й н ы й  си н ус гл уб о к и й  и  ш и р о к и й . Юра — ныне, преимущес
твенно в кайнозое.

* T e ll in a  L. (рис. 967 — 969). Невысокая раковина, от косо-удлиненного 
до овального очертания, слегка неравностворчатая. На задней половине створ
ки складка или киль, протягивающийся от макушки к заднему краю. Передний

край округлый. Макушка часто субцентраль
ная, едва выдающаяся над замочным краем. 
Замок состоит из двух кардинальных зубов и 
по бокам последних по одному латеральному 
зубу на каждой створке. Мел — ныне (обитают 
во всех морях).

Подроды: М а с о т а  'Leach, M e tis  Н. & G. 
Adams, S tr ig i l la  T m to n ^ T e ll id o r a  Morch, L in e-  
a ria  Conrad (^.rcopagfia d'Orb.), A e n o n a  Conrad, 
P ero n a ea  Koen. etc.

G a stra n a  Schum. {F ra g ilia  Desh.) — миоцен 
и ныне.

Q u en sted tia  Morr. & Lyc. (P u lla s tr a  Phill.). 
Удлиненно-овальная, косо-усеченная сзади ра
ковина. Макушка едва выдается над замочным 
краем. Замок состоит только из одного зуба. 
Мантийный синус неглубокий. Юра.

A sa p h is  Modeer, S a n g u in o la ria  Lam .— тре
тичные отложения — ныне.

* P sa m m o b ia  Lam. (Gan Schum.) (рис. 970). Косо-удлиненная, укороченная 
невысокая раковина, сзади и спереди слегка зияющая. Задний край усечен. 
Число зубов 2 : 2 или 2 : 1 .  Латеральные зубы отсутствуют. ? Мел, третич
ные отложения — ныне.

Рис. 970. P sa m m o b ia  e ffu sa  Desh. 
Эоцен. Франция.

27. Сем. Solenidae Lam.

Р акови н а  пож евидного оч ер т а н и я , сильно уд л и н ен н а я , спереди  и  сзади  
ш ироко зияю щ ая. М а л ен ьк и е зуб ы  в количест ве 2  : 2 , задн и е част о расщ еплеп-
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ные. Л а т ер а л ьн ы е зуб ы  от сут ст вую т . С вязка н аруою ная . Мел - ныне. Обп
ит *т исключительно в море.

Ошибочно относимые к этому семейству палеовойские и тринтпые формы 
принадлежат к сем. S o len o p s id a e .

Рис. 971. S o lecu rtu s  (P sam m oso len ) 
d e sh a ye s i Desm. Эоцен. Франция.

P с. 972. S o len  s u b fra g ilis  Eichw. 
Сармат. Венгрия.

S olecu rtu s  B!ainv. (P sa m m o so len  Risso)(pHC. 971). Макушка субцентральная 
Створки косо-удлиненные; передний и задний ьра i закруглены. Зубы сбли
жены. Мел —  ныне.

Подрод M ach a  Oken — мел — ныне.
* S o len  L. ( V a g in a  Schum.) (рис. 972). Ноже- 

лидная прямая раковина, спереди и сзали усечен
ная и широко зияющая. Макушка смещена вплот
ную к переднему краю створки. Третичные отло
жения — ныне.

E n s is  Schum. Сильно удлиненная, слегка изо
гнутая, спереди и сзади закругленная и зияющая 
раковина. Макушки почти у переднего края 
створки. Зубы в количестве 2 : 1 .  Мантийный 
синус короткий. Третичные отложения — ныне.

P h a re lla  Gray, C era tiso len  Forbes, S il iq u a  Megerle, C u lte llu s  Schum. (рис. 
973). Отдельные представители в верхнем мелу. Третичные отложения — 
ныне.

Рис, 973, C ultellus g r ig n o n en sis  
Desh. Эоцен. Франция.

28 . Сем. Scrobiculariidae Adams
Р а к о ви н а  т о н к а я , о к р угл ен н а я  или  т р е у го л ь н а я , нем ного зияю щ ая; боковые 

З'убы ест ь и л и  от сут ст вую т . С вязка в н ут р ен н я я , расп олож ен а  в скош енной ям ке
под м а к уш к о й . С и н ус  гл у б о к и й . Морские формы. 
Верхний мел, третичные отложения — ныне.

S y n d o sm y a  Recluz (A b ra  Leach) (рис. 974). 
Округленная, почти равносторонняя; задний 
край со слабой складкой. Замочных зубов 
2 : 2 и, кроме того, передний и задний боковые 
зубы. Третичные отложения — ныне.

Sem ele  Schum. (A m p h id e s m a Lam.), C u m in g ia  
Sow. — третичные отложения — ныне.

S crob icu laria  Schum. (L a vig n o n  Cuvier). Овальная, тонкая, почти равносто 
ровняя, сжатая с боков раковина. Замочных зубов 1 — 2 на каждой створке, 
('низка в треугольной ямке, иногда внешняя. Верхний мел, третичные отло- 
жения — ныне.

Рис. 974. S y n d o sm y a  a p e lin a  Ren. Мио
цен. Австрия.

29. Сем. Mesodpsmidae Desh.
Р а к о ви н а  т олст ая ова л ьн а я , п о

перечно-удлиненная и ли  т р еуго л ь
н а я , зак ры т ая. С вязка вн ут р ен н я я , 
и т реугольн ой  ям ке. О дин (р еж е  
два) к а р ди н а л ьн ы х  зу б а  в к аж дой  
створке. С и н ус небольш ой. Третич
ные отложения — ныне. Морские.

Рис. 975. E m ilia  p o d o lic a  Eichw. Сарматскаи ярус* 
УССР.

699



Mesodesma Desh. (Paphia Lam.), Mactropsis Conr. — эоцен.
* Emilia Turton (рис. 975) — третичные отложения — ныне.

30. Сем. Mactrldae Desh.
Раковина овальная, треугольная или поперечно-удлиненная, равностворча- 

тал , замкнутая или зияющая спереди и сзади. Связка внутренняя, леоюит

Рис. 976. M a ctra  fa b re a n a  d'Orb. Верхний сармат. Бессарабия.

в большой треугольной лигаментной ямке; на левой створке впереди этой ямки 
расположен один треугольный, Д -образный, разделенный зуб, которому 
на правой створке соо'тветствует треугольная ямка. Боковые зубы сильно раз-

Рис. 977. M a ctra  bu lgarica  Toula. 
Средний сармат. Южная часть 

УССР.
Рис. 978. M a ctra  p o d o lic a  Elchw. 

Сармат. Винницкая область.

виты или отсутствуют. Синус то мелкий, то глубокий. Мел — ныне. Мор
ские.

Имеют четыре жабры, длинную заостренную ногу и выдающиеся сросшиеся 
сифоны; живут в мелкой воде, зарываясь в ил или песок.

Н о й м а й р относит мактрид к Desmodonta, между тем как Б и т т н е р  
указывает на их родство с синдосмиидами и другими Heterodonta.

* Mactra L. (рис. 976 — 978). 
Треугольная или овальная, зам
кнутая или свади немного зияющая 
раковина. Левая створка имеет 
более или менее глубоко раздвоен
ный кардинальный зуб, лежащий 
впереди треугольной ямки, кото
рому на правой створке соответ
ствует треугольная ямка, ограни
ченная спереди тонким, косым пла
стинчатым зубом. Боковые зубы 
о чень мощные, сильно удлиненные, 
на левой створке один передний 
и один задний, на правой по два.

Рис. 979. L u trarla  e llip tica  Roissy. Плиоцен. Родос.

Кроме внутренней связки существует еще одна небольшая внешняя связка 
Синус большей частью мало углублен. Мел — ныне (во всех морях).

Подроды: Macroderma Conr., Macrotoma Dali, Pseudocardium Gabb., Cymho 
phora Gabb.



Mactrella, Mactrinula, Raita, Eastonia, Spisida Gray e tc .— третичные отло- 
WMimi — ныне.

♦ Lutraria Lam. (рис. 979). Сильно удлиненная четырехсторонняя, сзади 
и спереди зияющая. Связочная ямка лежит на ложкообразном выступе, на
ци ищемся под замочным краем, впереди нее находится на левой створке 
мпщпый раздвоенный зуб, а на правой тонкий пластинчатый.

Cardilia Desh. — третичные отложения — ныне.

С. П о до тряд  Desmodonta Neumayr emend. Zitt.
(I'ri anode smaeea Dali p.p., Tel(odesmacea Dali p.p., Anomalodcsmacea Dali)

Тонкостенная, равно- и неравностворчатая раковина с замочным краем» 
лишенным зубов, или только с зубовидными отростками под макушками. Бо" 
иоиис зубы отсутствуют. Связка наружная или наполовину и даже совершенн0 
внутренняя, в последнем случае часто помещается в лоэюсчкообразном продолже
нии замочного края. Мускульные впечатления слабо углублены. Мантийная 
линия простая или с вырезом.

И е й м а й р под именем Desmodonta выделял только формы с резко вы
раженным мантийным вырезом и длинными сифонами; формы же с простой ман
ги (той линией, относившиеся в большинстве случаев к палеозойским родам, 
хотя бы они совпадали во всех остальных признаках, причислял к Palaeoconchae.

За исключением обладающих настоящими кардинальными зубами Mactri- 
dae, Desmodonta вместе с палеозойскими Integripalliata, представляют естествен
ный комплекс форм, развивавшийся как самостоятельный, параллельный 
lletcrodonta, ряд.

A. INTEGRIPALLIATA

1 . Сем. Solcnopsidae Neum.

Раковина тонкая, равностворчатая, вытянутая в длину, четырехсторон‘ 
иля, с макушками, отнесенными далеко вперед; от макушки к ниоюнему заднему 
углу створки тянется ребро или желобок. Замочный край без зубов. Связка 
нируонуная, линейная. Мантийная линия без синуса. Морские формы. Нижний 
силур — триас. ? Мел.

Sanguinolites М'Соу. Раковина удлиненная, задний край косо срезан. Ма 
кушки слабо выдаются. Диагональный киль тянется от макушек к нижнем

Сиг. 980. S a n g u in o lites  ten u icosta tn s  Jan. Нижний Рис. 981. S o len o p s is  p e la g ic a  Ooldf. Девон.
MipfloH, гониатит. горизонт Ci*. Шартымка, Урал. Эйфель.

нпдпему углу. Поверхность створки покрыта концентрическими или ломаными 
штрихами. Впечатление переднего мускула отграничено ребром. Карбон. Виды 
итого рода часто встречаются в нижних отделах карбона СССР. S. tenuicosta- 
1ин Jan. (рис. 980) — нижний карбон, Шартымка, Урал.

Arcomyopsis Sandb. (Cimitaria Hall). Раковина несколько изогнута, с вы- 
днющимися макушками, сзади косо срезана. Щиток (задняя ареа)с радиальной, 
опм.чьпая поверхность створки с концентрической скульптурой. Девон.

Orlhonota Conrad, Orthodesma Hall — нижний силур — девон.
Sulcnopsis М’Соу (рис. 981). Раковина очень удлиненная, по форме похо- 

жпн на ножны. Передняя часть ее короткая, закругленная, сзади открытая. 
Амиш— триас. S. siliquoides Коп. встречается в нижнем карбоне Подмосков- 
ип|н бассейна.
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Родовой состав и систематическое положение этого семейства нельаи счи
тать установленными. Некоторые палеонтологи относят к нему лишь &апатт>- 
lites, Arcomyopsis и Solenopsis, но включают сюда же Romaerus и Prothyris Meek, 
тогда как Orthonata и Orthodesma относят к сем. Modiolopsidae.

Вместе с другими семействами Solenopsidae нередко относят к Palaeoconcku, 
как одну из наиболее примитивных групп пластинчатожаберных.

2. Сем. Ylastidae Neum.

Раковина тонкостенная, очень неравностворчатая, с сильно выдающимися 
макушками, гладкая или с концентрическими штрихами. Замочный край бе* 
зубов, дугообразно изогнутый.

К этому семейству принадлежат два рода: Vlasta Barr, и Dux Barr. (== F* 
voda Barr.) из верхнего силура Чехии.

3. Сем. Grammysiidae Fisch.
Раковина тонкая, овальная или удлиненная, равностворчатая, большею 

частью гладкая или с концентрической скульптурой. Макушки расположены 
перед серединой. Связка наруоюная. Замочный край без зубов. Мантийная 
линия без синуса. Морские, f  Нижний кембрий. Нижний силур — карбон.

*Grammysia Vern. (Sphenomya Hall) (рис. 982). Раковина удлиненно
овальная, вздутая, поверхность украшена концентрическими или ломаными 
струйками. Макушка на переднем крае загнута; луночка глубокая. Замочный 
край прямой, утолщенный, без зубов. От макушки к нижнему краю проходят 
несколько желобков или тупых складок. Силур, девон. Несколько видов 
(G. avus, О. goldfussi Eichw.) из нижнего девона Прибалтики.

Leptodomus М’Соу — силур, девон. Elymella, Glossites, Palaeanatina, TelU- 
nopsis Hall — девон.

Cardiomorpha de Коп. Раковина овальная, сердцевидная, вздутая, гладкая 
или концентрически штриховатая. Макушки почти терминальные, сильно

карбон, гониатитовый горизонт. Ш«|»
Рис. 982. G ram m ysia  h am ilton en sis  Vern. Девон. Германия. тымка, Урал.

выдаются, очень сближены, загнуты вперед. Замочный край раковины топ 
кий, искривлен. Верхний силур — пермь. Встречается в карбоне СССР. С. sul 
cata Коп. из нижнего карбона Урала; С. tenera Коп. — верхний и средний 
карбон Подмосковного бассейна; С. syzranensis N o in .— верхний карбон 
Самарской луки, и др.

Isoculia М’Соу. Сходна с предыдущей, но с грубыми концентрическими склад
ками. Карбон.

Edmondia de Коп. Раковина удлиненно-овальная, спереди несколько кон 
центрически-штриховатая, открытая. Замочный край без зубов, с узким реб
ром под макушками. Девон, карбон. Несколько видов известны из всех отделов 
карбона разных областей Союза. Е. uralica Jan. (рис. 983) — нижний карбон 
Шартымки, Урал.

Broeckiade Коп., Chaenomya Meek, Sedgwickia М’Соу, Dechenia Spriesterab. 
девон.
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I'rotomya Hall сходна c Grammysia, но без бороздок, идущих от макушки к 
ты,нему краю.

К b'ordilla Вагг. Раковина маленькая, слабо вздутая, с тонкими, концентри- 
•пткими штрихами на поверхности. Нижний кембрий. Сев. Америка, Порту- 
iH-imi. Некоторыми эта форма рассматривается как наиболее древний предста- 
1'иимь пластинчатожаберных; однако, Fordilla скорее относится к ракообраз
ным, близким к Estheria.

Mndioloides priscus Walcott из нижнего кембрия Сев. Америки, также рас- 
• мптриваемый некоторыми как пластинчатожаберный моллюск, повидимому 
ирттдлежит к ракообразным.

Д ж е к р о н  считает сем. Grammysiidae вместе с сем. Solemyaddae, Soleno- 
vnluc, Vtastidae, Cardiolidae, Antipleuridae и Praecardiidae за Palaeoconcha 
Noum. и относит в отряд Prionodesmacea, ставя в системе впереди Taxodonta.

4. Сем. Solenomyidae (Solemyidae Gray)
Раковина тонкостенная, дискообразная, равностворчатая, зияющая спереди 

и сзади, с толстым блестящим эпидермисом, без зубов. Связка внутренняя.
Но соседству с обладающим перечисленными выше признаками морским 

ридом Solenomya Lam. (Solemya), живущим от меловой эпохи доныне, ставят 
некоторые палеозойские формы. К этому семейству причисляют: несколько 
иг равно створчатую Janeia King — девон — пермь, Clinopistha Meek & W orth.— 
девон — карбон, Phthonia Hall — девон, Dusactella Hall et Whitf. — девон — 
триас.

В. SINUPULLIATA

5. Сем . Pleuromyidae Zitt.

Раковина очень тонкая, равностворчатая, удлиненная, гладкая или с кон
центрическими штрихами и морщинами и также точечными зернистыми 
рядами. Сзади, а иногда такэюе и спереди, раковина зияющая. Замочный край 
без зубов или с небольшим выступом, 
который покрывает соответствующий 
выступ противоположной створки.
Связка линейная, наполовину вну- 
шренняя. Мускульные впечатления 
слабые. Мантийный вырез глубокий.
Нижний силур—мел. Главное распро
странение в юрских отложениях.
Морские животные.

Allorisma King (рис. 984). Рако
вина неравносторонняя и несколько 
зияющая. Поверхность покрыта кон
центрическими складками и точечными 
зернышками, расположенными пра
вильными радиальными рядами. Пе
редний край короткий, иногда с лу
ночкой. Зубы отсутствуют. Девон — 
пермь.

Rhytimya Ulr. — нижний силур.
Allorisma, Rhytimya и др. выделя

ются также в самостоятельное семей
с тв о  Pholadellidae.

* Pleuromya Agass. (рис. 985 и 986).
Раковина поперечно - удлиненная, 
весьма неравносторонняя, с короткой закругленной или усеченной передней 
частью и вытянутым, несколько зияющим задним концом. Замочный край 
обеих створок с тонким горизонтальным отростком, позади которого находится 
небольшая выемка. Отросток правой створки располагается над соответствую
щим отростком левой. Связка полунаружная, линейная. Триас — мел. Встре
чается очень часто, но обычно в виде ядер плохой сохранности.

Рис. 984. A llo r ism a  reg u la ris  King. Нижнека
менноугольный известняк Центрально-Промышлен

ной области.
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*Gresslya Agass. (рис. 987). Сходна с предыдущей, но замочный край правой 
створки несколько надвигается над соответствующим краем левой створки и 
прикрывает собою линейную связку. Последняя прилегает на правой створке к 
выдающемуся ребру, оставляющему на ядре глубокую бороздку, которая

А

Рис. 985. Pie иго ту а р  eregrina d’Orb. Рис. 986. Pleuromya tenaistriata Agass.
Средняя юра. Польша. А — ядро,# — замок* Средняя юра. Польша.

тянется параллельно замочному краю. Часто встречается в юрских, особенно 
в лейасовых отложениях.

* Ceromya Agass. (рис. 988). Вздутая сердцеобразная раковина, правая 
створка которой возвышается над замочным краем несколько выше левой. Ма
кушки приближены к переднему краю, вздуты, неравной величины; повернуты

Рис. 987. Qresslya la tl• 
rostris Agass. Верхний 

лейас. Франция.
Рис. 988. Ceromya cf. aalensis Quenst Верхний 

лейас. Лотарингия.

наружу. Передний конец короткий, широкий, задний удлиненный и несколько 
сплющенный. Замочный край без зубов, с тупым удлиненным отростком впереди 
внутреннего ребра. Встречается главным обрезом в виде ядер в юрских отло
жениях. Ceratomyopsis Lor. — юра.

6. Сем. Panopaeidae Z itt.

Раковина тонкая, равностворчатая, косо-удлиненная, спереди слабо, сзади 
сильно зияющая, обычно покрыта концентрическими линиями или слабо скуль- 
птирована. Замочный край не имеет зубов совсем, или же под макушкой пп 
каждой створке помещается по одному зубовидному отростку. Связка наруж
ная, короткая. Мантийный синус глубокий. Триас — ныне. Морские жниот- 
ные.
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Сифоны очень длинные, втягивающиеся в створку и сросшиеся, нога малень
кая; жабры состоят из четырех неравных жаберных пластинок.

^ р и п ц п и .  и — jjdftU B nna в н а » , в е л .,
Ь — поверхность раковины, увел. Рис. 990. P a n o p a ea  m en a rd i Desh. Миоцен. Австрия.

* Н от ош уа  Agass. (M y a c ite s  Schloth.). Очень тонкая раковина, нога удли
ненная, вздутая, гладкая или с концентрически расположенными точечко
видными углублениями, иногда 
со слабым килем на задней по
ловине; наружный слой рако
вины состоит из рядов тонких 
зернышек. Зубы отсутствуют.
Связка короткая, толстая. Часто 
встречаются в триасе, юре и 
мелу.

G on iom ya  Agass. (D ysian assa  
Munst.) (рис. 989). Как и преды
дущая, но наружная поверх
ность украшена V-образными 
ребрышками. Лейас — мел.

А гсо ш уа  Agass., M a ch o m ya ,
P lec to m ya  Lor. — юра, мел.

* P a n o p a ea  ( Р а п о р еа ) Menard 
(рис. 990) (iG lycim eris  Klein, рис 
991). Обычно крупная раковина, 
покрытая концентрическими ли
ниями нарастания или мелкими Рис. 991. 
ямочками. Спереди слабо, сзади 
широко зияет. Замочный край
песет на каждой створке один зубовидный вырост, за которым расположены 
короткие, широкие, валикообрпзно выдающиеся связочные нимфы. Юра—ныне. 
(Jyrtodaria  Daudin (G lyc im eris  Lam.), S a x ica va  Fleuriau (I l ia te l la  Daudin)— 
третичные отложения — ныне. *

G lyc im er is  (P an opaea ) h o s ta td li Mich. Верхний 
э-цен. УССР.

7. Сем . Pholadomyldae Fisch.
Р аковина очень т он кост ен н ая , равн ост ворчат ая , поперечно-овальная , вь - 

пуклая , с за д н и м , а и н огда  такоюе и п ер ед н и м , зиян и ем . М а к уш к и  более и; и  
ипиг. вы даю щ иеся . П ередн яя  часть к о р о т к а я , за к р угл ен н а я . П оверхност ь укрс - 
ни па р а ди а л ь н ы м и , обычно бугорчат ы м и  р е б р а м и , пересекаю щ им ися с концен-
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трическими штрихами или морщинами. Замок без зубов или с каждой стороны 
со слабым, удлиненным отростком. Тонкая короткая связка помещается сна-

Рис. 992. P h o ladom ya  m urch ison i Sow. Средняя 
юра. Польша.

Рис. 993. P h o la d o m ya  d e lto idea  
Agass. Средняя юра. Англия.

руоюи. Мускульные и мантийное впечатления слабые. Мантийный вырез очень
глубокий. Лейас — ныне. Морские животные.

Единственный род * Pholadomya Sow. (рис. 
992 — 994) представлен ныне двумя очень ред
кими видами, живущими на больших глубинах 
у Антильских островов, Японии и в Атланти
ческом океане. Он появляется в нижнем лейасе 
и в юрских отложениях встречается в большин
стве случаев в сообществе с мелководной фау
ной ; в меловых и третичных отложениях 
встречается большое количество видов в из- 

г'ис. 99%. P h o ladom ya  p u sch i Goidf. вестково-глинистых, первоначально илистых 
Олигоцен. Германия. ОТЛОЖеПИЯХ.

8. Сем. Anatinidac Gray

Раковина тонкостенная, с внутренней стороны часто перламутровая, 
равно- или неравностворчатая, несколько зияющая. Замочный край тонкий, 
на каждой створке с ложечкообразным продолжением для внутренней связки. 
Связка нередко продолжается к заднему концу раковины и в таком случае бывает 
частично видна снарулси. Триас — ныне.

Мантийные лопасти животного в большинстве случаев почти совершенно 
срастаются, оставляя только небольшое отверстие впереди для маленькой 
ноги и второе отверстие сзади для выхода двух тонких, длинных сифонов. 
Большинство родов этого семейства принадлежит к числу современных и живет 
преимущественно на больших глубинах.

Сюда же, вероятно, принадлежат Burmesia и Prolaria Healey из верхнего 
триаса Бурмы (Burmesiidae Healey).

* Anatina Lam. (Platymya, Cercomya Agass., Plicomya Stol.) (рис. 995). 
Раковина очень тонкая, почти равностворчатая, вытянутая в поперечном на
правлении. Внешняя поверхность створок покрыта концентрическими штри
хами и морщинами нарастания, зияющий конец раковйны в большинстве случаев 
короче переднего. Замочный край с направленным внутрь, вогнутым ложечко
образным продолжением для внутренней связки. Мантийный вырез глубокий. 
Верхний триас — ныне.

Perifilomya, Anatimya Conrad, Rhynchomya Agass. — мел.
* Thracia Leach (Corimya Agass.) (рис. 996). Раковина неравностворчатая, 

овальная, сплющенная с боковых сторон, сзади суженная, усеченная. Замоч
ный край с небольшой выемкой под макушками, позади них утолщенный и ей 
слабым горизонтальным продолжением для идущей назад связки, большой 
частью випимой снаружи. Триас — ныне.

* Liopistha Meek (Cymella, Psilomya Meek) (рис. 997). Раковина рпшюствпр 
чатая, овальная, вздутая, с концентрической или радиальной штрихоинтоп ью,
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упади сплющенная, зияющая. Макушка сильно выдающаяся, завороченная. 
Рамочный край с горизонтальным продолжением для связки и зубовидным 
отростком. Связка продолжается назад и частично является внешней. Мел.

Cuspidaria Nardo (Neaera Gray)
(рис. 998). Поперечно-овальная рако
вина, несколько неравностворчатая, 
саа^и сильно суженная, клювообраз- 
иия, зияющая. Мантийный вырез не
большой. Триас — ныне.

Рис. 995. A n atin a  p ro d u c ta  Zitt Рис. 996. T hracia in certa  Agass. Киме-
Верхний мел. Австрия. ридж. Швейцария.

fDatta Healey — верхний триас, Бурма.
Corburella Lycett — средняя юра, Spheniopsis Sandb. — третичные отло

жения.
Роды Myochama Dali, Periploma Sebum., Lyonsia Turton, Poromya Forbes,

Рис. 998. C u sp id a n a  cu sp id a ta
Рис. 997. L lop isth a  freq u en s  Zitt. Верхний мел. Австрия. Oliv. Миоцен. Австрия.

Pandora Brug. встречаются в третичных отложениях и ныне; многочисленные 
другие роды встречаются лишь в современных морйх.

Такие роды, как Cuspidana, Pandora, Poromya* Lyonsia, Datta, рассматри
ваются как представители самостоятельных семейств.

9. Сем. Myidae Desh.
Раковина равно- или неравностворчатая.' В большинстве случаев сравни

тельно толстая, фарфоровидная, с мощным эпидермисом. Внутренняя связка 
прикрепляется к лопатовидному горизонтальному отростку левой створки. 
Мантийный синус иногда 
глубокий, иногда же едва 
шхмечен. Обитает в мор
гни х или в солоновато- 
I юл пых бассейнах. Три
пе — ныне.

* Corbula Brug. (рис.
999 — 1001). Обычно ма
лец I,кая, овальная, зам
кнутая, очень неравно- 
етнорчатая раковина. Пра
вам створка значительно 
бил мне левой, высоко взду
та, г выдающейся макуш
кой. Ва мощным кардинальным зубом расположена глубокая впадина, служа
щим для уплощенного, лопатовидного связочного отростка меньшей левой 
тю рки . Мантийный синус маленький. Триас — ныне. В морских и солонова- 
тинилных бассейнах.

Рис. 999. C orbu la  g a llic a  Lam. 
Средний эоцен. Франция.

Рис. 1000. а  — C orbu la  carln a ta  
Duj. Миоцен. Австрия. Ъ — 
C orbula a n g u s ta ta  Sow. Верх

ний мел. Австрия.
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E ro d o n a  Daudin (P o ta m o m ya  Sow.) — плейстоцен, ныне в устьях южмп 
американских рек, B othrocorbu la  G abb.— третичные отложения и пыж;, Саг 
b u la m ella  Meek — ш п ,Р а г а т у п  Conr., C orbu lom ya  Nyst, C uneocorbula  Cobniii,

(рис. 1002) — третичные отло
жения и ныне, A n is o th y r isConr, 
( P ach yodon  Gabb.)— плиоцен.

w

Рис. 1001. Corbalasp. Слева—нат. вел., справа— 
увел. Нижний олигоцен. Мандриковка, УССР.

Рис. 1002. Cuneocor
bula biangulata Desh. 

Эоцен. Узбекская ССР.

Рис. 1003. М уа arenaria L. Послеледниковые 
террасы. Швеция.

* М у а  L. (P la ty o d o n , C ry p to m y a  Conr.) 
(рис. 1003). Раковина косо-овального или 
яйцевидного очертания, спереди и сзади 
зияющая. Левая створка песет под ма
кушкой большой, уплощенный, лопато
видный и горизонтальный отросток, слу
жащий для прикрепления связки и вхо
дящий в соответствующее углубление на 
правой створке, тоже расположенное под 
макушкой. Мускульные впечатления ма
ленькие. Мантийный синус глубокий. 
Третичные отложения и ныне.

S p h en ia  Turton, Т и доп га  Gray.

10. Сем. Gastrocbaenidae Gray

Рис. 1004. Gastrochaena 
angusta Desh. Эоцен. 

Франция.

Р а к о ви н а  т о н к о ст ен н а я , равн ост ворч ат ая , сп ереди  и 
сзади  ш ироко зи яю щ ая. Ж ивот ное част о о б р а зует  внеш нюю  
защ и т и т ельн ую  т р у б к у , ук реп л я ю щ ую  н о р у , в кот орой  
оно пом ещ ает ся , с к от орой  оно н и  в к ак ой  ст епени не  
связано. С вязка вн еш няя , к орот к ая . Зам очны й к р а й  без 
зубов . Морские животные. % Пермь. Триас — ныне.

Из двух принадлежащих сюда 
родов * G astrochaena  Spengler (Rocelr 
la r ia  Blainv., R u p e lla r ia  Fleuriau) 
(рис. 1004 и 1005) просверливает гру
шевидные или цилиндрические ходы 
в камнях, раковинах, кораллах, а 

* р  inn* г  ь F is tu la n a  Brug. выделяет длинные 
d e s io n ^ h a m p s U L s u b e .  гладкие известковые трубки, стоящие 
Средняя юра. Польша, вертикально в песке или илу. 11

11. Сем. Clavagellidae Fisch.
Р ак ови н а  сост оит  и з двух  небольш их т он ки х  ст ворок и  от к ры т ой  сзади  

т р у б к и . И з  двух  ст ворок обе и л и  т олько одна сраст аю т ся с т р уб к о й . Мел — 
ныне. Морские животные.

* C lu ra g ella  Lam. (B ry o p a  Gray,
S tir p u lin a  llol.) (рис. 1006). Из двух 
овальных створок только левая сра
стается с известковой цилиндрической 
трубкой. Передняя часть отделена 
перегородкой с щелевидным 'отвер
стием и у края часто с венчиком ши
пов. Встречается род,ко. Мел — ныне.

A sp e rg illu m  Lam. (B rechitcs Guettard). Обе створки срастаются с длинной 
цилиндрической трубкой. Плиоцен — ныне.
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Рис. 1006. Clavagella calllati Desh. Эоцен. 
Франция.



12. Сем . Pboladidae Leach
l*n hi типы впереди широко зияют; створки равные, овальные, удлиненные 

и «и ши/нтидные. Замочный край без зубов. Связка отсутствует; макушки 
ih'H'Wru частью покрыты дополнительными известковыми пластинками. 
П*ч'Ппи. Юра — ныне.

•1ч ■лиды принадлежат к сверлящим моллюскам, пробуравливающим в дереве, 
• мм1н* I/Ли других подобных предметах прямые или изогнутые ходы, покрытые

Рис. 1007. P h o la s  le v e sq u e i Watelet. Эоцен. Франция.

Рис. 1008. M a rte s ia  
con oidea  Desh. Эоцен. 

Франция.

чмг I< * известковыми выделениями, которые могут срастаться с раковиной. Свер
тит» совершается или вращением раковины, покрытой иглами или шерохова- 
I• *i*i ими, или же с помощью ноги, покрытой зернышками из кремнезема. Пре- 
имумнчтиенпо морские.

♦ l liu)\as L. (рис. 1007). Раковина поперечно-удлиненная, впереди и позади 
ни тощая, шероховатая с поверхности. Замочный край несет ложковидпый от- 
poi'ioic, расположенный под макуш-
m 'll и слузкащий для прикрепле
нии ножного мускула. Макушка 
iinirpi.mi 1 — 2 добавочными пла-
* I и 11 ни мы. Ю ра— ныне. Распро- 
ripmmiiiiue во всех морях фолады
• I и * | • ■ I нт повсюду камни.

J u u a n n etiia  Desm. — третичные 
■ 1 «1жг!1пя—ныне, M a rte s ia  Leach— 

hmpooii, юра — третичные отло- 
.i.nii и и (рис. 1008), P a ra p k o la s
( .... . — мел — ныне, T u rn u s  Gabb.
(риг. Kio!)) — юра, мел.

♦ Teredo L- (рис. 1010). Рако- 
ип пн .состоит из двух небольших 
■ С»-уголI,пых створок, охватываю
щих червеобразное животное с 
i-nmix сторон; створки редуциро
ваны и имеют внутренний пластин- 
'inii.ill отросток для прикрепления 
ножного мускула. На месте разде-
....ни длинных сифонов две острых

нти'ггкопых пластинки (Paletten).
( в и ни, опасны для кораблей и пло
и т  'Teredo (корабельный червь) 
ни'рлит в дереве все дальше и 
мни,пт идущие ходы, выстилаемые 
жпн-стыо, выступающей на заднем 
во mm сифонов. В ископаемом со
си -iiiiiiii находят преимущественно только трубки, заполненные впослед
ствии породой, чаще всего в дереве. ?Карбон. Юра — ныне.

ЛПарка да Turton — мел — ныне. T ered in a  Lam. подобна T e re d o , но створки 
и потно срастаются с толстой известковой трубкой. Эоцен.

Рис 1009. Turnus ele- 
g a n tu lu s  Meek. Ядро 
из -верхнего мела С. 

Америки. Сильно 
увел.

Рис. 1010. Teredo n o rveg ica  
Spengl. Ныне живущая. А — 
раковина снаружи и с вну
тренней стороны. В  и С — 
стреловидные придатки си
фона. D  — выполненные по
родой трубки Teredo toar- 
n a li Leym. Эоцен. Бавария.

2. Отряд A n iso m ya ria  Neum.
(Monomyaria и Heteromyaria auct.)

(Prionodesmacea Dali p.p.)
Задний мускул мощный, гораздо сильнее иногда совершенно редуцируюгце- 

мп'Д переднего мускула. Четыре жаберных пластинки развиты одинаково.
m И и г и л ь  - 72Г) 0 0 9



Мантийные лопасти развиты одинаково. Сифоны отсутствуют. Нога малть 
кая или редуцированная, часто с биосу сом.

Отряд Anisomyaria включает все формы, причислявшиеся ранее к Mono• 
myaria и Heteromyaria, у которых задний мускул получает преобладание, а 
передний или совершенно отсутствует, или только слабо развит. Из онтогении 
Ostrea, Avicula и других родов явствует, что эти Monomyaria на молодых ста
диях развития обладают двумя запирательными мускулами, и поэтому несо
мненно происходят от двумускульных форм. С этим допущением вполне согла
суется и их геологическое распространение.

Срастание мантийных лопастей и образование коротких сифонов имеет место 
только у живущих в солоноватых и пресных водах родов Dreissensia и Dreiar- 
sensiomya.

1. Сем. Aviculidae Lam.

Раковина большей частью неравностворчатая% правая створка меньше и 
более плоская, чем левая. Замочный край без зубов или с несколькими слабыми 
зубными зарубками у длинный, прямой, переходящий сзади в крылообразное, а 
спереди в короткое ушковидное продолжение. Связка линейная, прикрепленная

rogersl Hall. Девон. Сви-
норд Ленинградской обл. Рис. 1012. Pterinea laevis Ooldf. Девон. Германия.

в одной или нескольких мелких бороздках по всей длине замочного края. Перед
нее мускульное впечатление маленькое, редуцированное. Раковина состоит t i l  
призматического и перламутрового слоев.

Морские животные. Нижиий силур — ныне.
Aviculidae достигают наивысшей точки своего развития уже в палеозое ж 

содержат, по мнению J a c k s o  п 'а, примитивнейшие формы Anisomyaria, от 
которых и предполагается происхождение всех остальных Anisomyaria. В этом 
отношении ценное дополнение доставляют исследования J. W е i g е 1 1 s'a 
над Posidonia, молодые раковины которых, по его данным, несут в такой же 
степени черты Mytilidae и Pectinidae, как и Aviculidae.

*Leptodesma Hall (рис. 1011). Раковина косая, с длипным, прямым 
замочным краем, украшенная только концентрической скульптурой. Перед
ний край сходится с замочным краем всегда под углом, так что вместо 
округлого ушка впереди макушки наблюдается заостренное окончание. По
зади макушки, почти параллельно замочному краю, расположен слабый 
боковой зуб. Связка внешняя. Связочная площадка узкая, вытянутая но 
всей длине замочного края, с тонкими, отчетливыми продольными борозд
ками. Девон.

Широкое распространение имеет в верхнем девоне Урала, Минусинского 
края и Центр .-Черноземной области, СССР.

* Pterinea Goldf. (рис. 1012). Левая створка выпуклая, правая плоская. 
Замочный край длинный.

Связка расположена в нескольких продольных бороздках на широкой 
площадке, идущей вдоль замочного края. Под макушкой два или больше 
замочных таксодоитных зубика, а также несколько косо назад и вниз от маку
шки дивергирующих задних боковых зубов. Задний мускульный отпечят«»к 
большой; передний, расположенный под передним ушком, меньший, но отчет-
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I
 inn развитый. Нижний силур — карбон. Главное распространение в девоне 
Ирины, Сев. Америки и Китая. Часто встречается в верхнем девоне Оев.- 
итдиой области нашего Союза.

Ппдроды: Mieropteria Freeh, Tolmaiu, Follmanella, Actinopterella, Comellir
In  W illiam s.

Actinodesma Sandb. (Glyptodesma, Ectenodesma Hall, Dolichopteron Mau- 
M»i ),'Сходна c Pterineа, но как переднее ушко, так и заднее крыло сильно удли
ни и ы и вытянуты в острия. Девон. В пределах СССР встречается только в Сев.- 
Mi i i i i i , июй области и то редко.

Koohia Freeh (Onychia Sandb., Loxopteria Freeh) — 
пимов. В СССР известна в виде редких экземпляров 
пип,ко из Сев .-Западной области Союза.

Cliopterid W illiam s— силур.
♦ Avicula Brug. (Pteria Scopoli) Грис. 1013). Как и 

I'lmnea, но ввмочный край беззубый или с одним сла- 
Оым маленьким зубиком. Связка 1шружная, треуголь
ник, расположенная под макушками. Силур — ныне.

I
I морях теплых и умеренных зон. Avicula contorta 
N»rtl.— руководящая форма {альпийского рэта.

Подроды: Actinopteria, Leioptcria Hall — девон, кар
бон, V'ertumnia Hall — девон, Dipterophora Fuchs — де- 
иоп, Pteronites М’Соу—девон, карбон, Rutotia de Коп.—
/union, карбон, Meleagrina Lam. — триас — ныне.

* Oxytoma Meek (рис. 1014). Род близкий к Avicula, отличающийся большей 
шчишностворчатостью, менее косым очертанием и меньшим передним ушком 
с оиссусной выемкой. Пермь — ныне. В СССР встречаются главным образом в 
•про и мелу Европейской части Союза.

bimoptera Hall (Monopteria Meek & Worthen, Myalinodonla, Paropsis Oehl.). 
Также сходны c Avicula, но заднее крыло большое, а переднее совсем редуци
ровано. Девон, карбон.

Ptcropema Morr. & Lyc. — средняя и верхняя юра. В пределах СССР встре
чается на Кавказе.

* Pseudomonotis Веуг. (рис. 1015). Левая створка выпуклая, правая плоская. 
Народнее ушко небольшое, редуцированное до маленького отросточка, под ним 
глубокая биссусная выемка. Радиальная ребристость увеличивается всегда 
посредством вставки ребер. Девон — юра. Космополит и дает руководящие 
фмомы для триасовых отложений. Pseudomonotis (Claraia) elarai Emm. — ниж
ний триас и Pseudomonotis ochotica Keys. — верхний триас.

Рис. 1013. Avicula denslco- 
siata  Trautsch. Мел. Улья

новск

Рис. 1014. Oxvtoma mojsisovicsi Tell. 
Верхний триас. Верхоянск.

Рис. 1015. Pseudomonotis ochotica 
Keys. Верхний триас. Верхоянск.

Пол роды: Eumicrotis Meek— пермь, редко триас, Eumorphotis B ittn., Cla- 
f i i i n  Bittn.— триас.

Eurydesma Morr. (Leiomyalina Freeh) — пермь, Индия, Австралия, южн. 
Африка.

♦ АнссИа Keys. (рис. 1016). Косо-удлипенпая, неравностворчатая тонкая 
I mi ii 1111 it 11 л о концентрической скульптурой. Замочный край короткий, без- 
иуПыИ. Саади макушки располагается треугольная связочная ямка. Левая 
шпорка выпуклая с сильно загнутой макушкой, под ней треугольная «шариир- 
Ммп» ii м 1с/1 для входи миленького ложко видно го переднего ушка правой плоской 
•чцирки. Пмрхнлн шраи нижний мел Европы, Америки, Австралии, Азии, Нов.



Зеландии. Особенно часто встречается в Европейской части СССР и в арктичо- 
ской полярной области.

Aucellina Pompeckj. Сходна с Aucella, только кроме концентрической скуль
птуры обладает еще радиальной струйчатостью. Отличается от Аисе 11а меньшой 
связочной ямкой, расположенной под макушкой, и отсутствием «шарнирной» 
ямки на левой створке. Мел Европы, Азии и Австралии, по преимуществу и 
Европейской части Союза и арктической полярной области.

Рис. 1016. A u cella  m o sq a en sls  
Buch. Портланд. СССР.

Cassianella Веуг. (рис. 1017). Левая створка сильно выпуклая, с массивной 
загнутой макушкой, правая — плоская или вогнутая, без биссусной выемки, 
Замочный край с маленькими вертикальными замочными зубиками и с валико
образным передним и задним боковыми зубами. Связочная площадка широкая, 
под макушкой треугольная ямка для связки. Триас, главным образом альпий
ский. В пределах СССР неизвестна.

Подрод Burckhqrdtia Freeh — верхний триас Мексики.
Lilangina Diener — триас Гималаев.
* Monotis Вгопп (рис. 1018). Раковина равностворчатая неравносторонняя, 

радиально-ребристая. Замочный край без зубов. Переднее ушко неясно отгра
ниченное, округленное; заднее — короткое, косо обрезанное или с вырезанным

Рис. 1018. M o n o tis  s a lln a r la  
Schloth. Альпийский верхний 

триас.
Рис. 1019. A vicu lo p ec ien  

su b p a p y ra c e a s  (Vera.). 
Карбон. Р. Донец.

Рис. 1020. R h om bop te- 
r la  m ira  Вагг. Верх* 
ний силур. Югосла

вия.

внешним краем. Преимущественно альпийский триас. В пределах СССР встре
чается на Памире и на Шпицбергене.

* Ariculopccten М’Соу (рис. 1019). Раковина радиально-ребристая или ра
диально-струйчатая, с ушками. Под передним ушком правой створки имеется 
биссусный вырез. Замочный край длинный, связки расположены в нескольких 
мелких назад и вперед от макушки дивергирующих бороздках. Верхний силур- 
триас. Широко распространен в девоне Урала, Сев.-Западной области Союза, 
в Донецком бассейне.

Подроды: Pterinopecten Hall, Orbipecten Freeh (Lyriopecten Hall non Conr.) — 
девон.

Crenipecten Hall (Pemopecten Winch.). Как и Aviculopecten, но замочный край 
с многочисленными зубными зарубками. Преимущественное распространенно 
в карбоне Америки. В пределах СССР встречается в карбоне Донецкого биоти
на и на Алтае в переходных слоях от девона к карбону.
6 3 *



Hhomboplcria Jackson (рис. 1020). Раковина ромбическая, косая. Заднее 
И‘М'м» отдаляется от раковины слабой извилиной. Переднее ушко короткое. 
1и топочном крае сзади макушки имеются валикообразные зубики. Мускуль- 
ими ппечатлений два. Верхний силур.

, 2. Сем. Halobiidae K ittl
l*iiк и иина тонкая, равностворчатая, плоская или слабо выпуклая, с радиаль

ной и л и  концентрической скульптурой. Маленькая макушка чаще субцен- 
более или менее приближена к переднему краю. Замочный край пря- 

*ым, длинный и беззубый. Линейная тонкая связка расположена в бороздке 
«*»•».« i. замочного края. Мускульные впечатления неизвестны. Силур — верхняя
Mlpll

♦ Halobia Bronn. Раковина равностворчатая, чаще плоская, овальная 
ими почти округлая, с прямым длинным замочным краем, с субцентральной, 
н ипог at почти с центральной макушкой. Плоские радиальные ребра ветвятся 
I 2 раза, реже 3 раза. Впереди макушки уш ко— узкий слабо выпук- 
мыП треугольник, иногда с биссусной вырезкой на крае, отделяющийся от 
”1ипркп посредством борозды. Ушко может быть цельным, но большей частью 
I 2 радиальными бороздками разделяется на части. У многих видов вдоль 
пшик'го замочного края наблюдается широкое, лишенное скульптуры или с осла- 
Ланиний скульптурой треугольное поле (заднее ушко). Космополит в триасовых

Рис. 1022. Ро- 
s id o n ia  buchi

Рис. 1021. D aon ella  lo m m eli Wissm. Roem. Средняя
Ладинский ярус. Тироль. юра. Крым.

птлпжопиях — с анизийского до норийского яруса. Расцвет в карнийском 
нрусо и низах норийского. Halobia zitteli Lindstr. — руководящая форма 
дли кпрпийских отложений полярной области и сев.-восточной Сибири.

ф Daonella Mojs. (рис. 1021). Как и Halobia, но лишена ушков или с одним 
шиш намечающимся, неделящимся и не выдающимся в рельефе ушковидным 
иП|(1пюманием впереди макушки. Космополит с анизийского до норийского 
пруса триаса. Преимущественное распространение в ладинском ярусе.

Diplurites K ittl — триас Альп.
Amonolis K ittl — триас Боснии, Сицилии и Молукки.
щ I'osidonia Bronn (Posidonomya Bronn, Aulacomya Steinm., Caneyella Girty, 

fl'osiduniclla de Коп.) (рис. 1022). Раковина тонкая, плоская, равностворчатая, 
нт икр утлого до косо-овального очертания. Макушка субцентральная, замочный 
ириП прямой и более или менее длинный. Скульптура преимущественно только 
in in центрическая, состоящая из концентрических складок, параллельных ли
пким нарастания, но иногда она пересекается тонкой радиальной струйчатостью 
п т  ребристостью. Силур — юра. В верхнем силуре, верхнем девоне, нижнем 
имрбппе, лейасе и доггере встречается скоплениями. Космополит.

Nntrropleura K ittl — триас Альп.

3. Сем. Ambonycbiidae Mill.
IМишина выпуклая, косо-овальная, равностворчатая, очень неравносторон

ней, бгз переднего расширения, передний мускул исчезающий. Макушка па 
w pnhirM конце прямого замочного края, под нею находятся два или больше 
тциииобразных зуба. Связка в параллельных замочному краю бороздках. Часто 
о пимусной щелью. Нижний силур— девон.
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* Ambonychia Hall. Раковина равностворчатая, в большинство случаем • 
радиальной ребристостью, с круто падающим передним краем. Тшшчыил Ат 
ЬопусЫа, по У л ь р и х у ,  лишена зубов. Зубной аппарат имеется у цодри 
дов Byssonychia UJr. (рис. 1023), Opisthoptera Meek, Megaptera Meek, распростри 
ненных r силурийских отложениях. Он состоит из многочисленных неболыши

кардинальных зубчиков, находящихся im 1 
макушкой, и кроме того из нескольких Пи 
ковых валикообразпых зубов. 

Anomalodonta Mill.
Clionychia Ulr. — нижний силур. 
Gosseletia Barrois (Cyrtodontopsis Froeh). 

Сходна c Ambonychia, но более толстостен
ная, часто с концентрическими штрихами, 
замочные зубы многочисленнее и сильнее. 
Девон.

Palaeocardia Hall — верхний силур. 
Mytibarca (Plethomytilus), Byssopten<• 

Hall, Follmannia Drev — девон.
• Cyrtodonta Bill. (Cypricardites Conr., Pa- 

laearca, Megalomus Hall). Раковина окру- 
тленная, умеренно выпуклая, со вздутыми 
закрученными макушками. Под макушкой 
находятся 2 — 4 косых зубчика и, кроме 

того, длинный параллельный замочному краю задний боковой зуб. Силур — 
девон.

Cyrtodonta и такие формы, как Vanuxemia Bill, и Matheria Bill., выде
ляются У л ь р и х о м  в особое семейство Cyrtodontidae Ulr.

Рис. 1023. А — B ysson xch ta  sp. Нижний 
силур. Сев. Америка. В  — B ysson ych ia  

ra d ia ta  Hall. Силур. Сев. Америка.

4. Сем. Pinfiidae Gray

Раковина равностворчатая, треугольная, с острой конической макушкой, 
позади широко зияющая. Замочный край прямой, беззубый. Связка длинная,

линейная, наполовину внутренняя. Вырезка для бис- 
суса. Заднее мускульное в'печатление большое, почти 
центральное, переднее очень малое. Наружный при-

Рис. 1024. P in n a  р у га -  
m id a lis  Mflnst. Верхний 

мел. Шандау. XV*.
Ряс. 1005. T rich ites see b a c h l B6hm. Верхняя юра. 

Бавария. X */|.

6 1 4



лмптическкй слой сильно развит; внутренний перламутровый слой очень топ- 
ши и. Девон — ныне. Морские.

Palaeopinna Hall — девон Сев. Америки.
Aviculopinna Meek. Впереди макушек находятся очень короткие крылышки. 

Дикон и пермь.
* Pinna L. (Atrina Gray) (рис. 1024). Раковина тонкая, стекловидная, тре

угольная. Макушки острые, позади широко вияют. Триас — палеоген (При
врал ь я )— ныне. Теплые и умеренные зоны.

Cryptopinna Mdrch— юра — ныне.
Trichites P lo tt (Pinnigena Saussure) (рис. 1025). Раковина очень толстая 

большая, почти сплошь состоит из грубоволокнистого призматического слоя. 
Передний край гияющий, мускульные впечатления очень большие. Юра, мел.

5. Сем. Pernidae Zitt.
Раковина равно- или неравностворчатая. Замочный край прямой, сзади 

часто с крыловидным расширением, беззубый, зазубренный или с валикообраз
ными зубами. Связка разделяется на большое число поперечных замочному краю 
изолированных бороздок. Единственное большое мускульное впечатление занш

рис. 1026. А  — Q eroU lla  a v lc a lo ld e s  Sow. Верхняя юра. Франция. В  — Q e ro ill la  lin ea r is  Buv. Замок.

мает почти центральное положение. Внутренний слой раковины блестящий, 
перламутровый. Пермь — ныне. Главное распространение в юрской и мело
вой системах. Морские животные.

Bakewellia King. Раковина косо-удлиненная, несколько неравностворчатая. 
Замочный край сзади с крыловидным расширением, со многими связочными 
бороздками, под макушкой с 3 — 4 валикообразными эубами. Пермь.

* Gervillia (Gervilleia) Defr. (рис. 102G). Раковина косо-удлиненная, почти 
рнпностворчатая или неравностворчатая. Замочный край толстый с неясным 
иалним крыловидным расширением, со многими связочными бороздками. Ма
кушка заостренная, почти конечная. Под нею помещается несколько косых 
ппликообразных зубов. Триас — мел.

Подроды: Hoemesia Laube (рис. 1027). Раковина неравностворчатая, изогну
тая. Связочные бороздки немногочисленны. Под макушкой один сильный, тре
угольный, укрепленный септой зуб и многочисленные зубчики. Триас. Odon- 
luperna Freeh. Раковина четырехугольная, лишь немного косая, под макуш
кой 2 — 3 коротких валикообразных зуба. Триас. Angustella Waag. Сильно 
удлиненная раковина. Альпийский триас.

Edcntula Waag. Раковина тонкостенная, плоская, косо-овальная. Связоч 
пая нреа с редкими связочными бороздками. Без зубов, с биссусным вырезом. 
Ллышпгкий триас.

♦ Рета Brug. (Pedalion Solander, Isognomon Klein, Mulletia Fisch.) (рис. 
I02H). Раковина равиостворчатая, овальная до четырехугольной. Внутренний 
слой раковины толстый, пластинчатый, блестящий перламутровый. Макушки 
наостренные, конечные. Замочный край широкий, без зубов, с рядом перпенди
кулярных связочных ямок. Передний край с биссусным вырезом. Триас — ныне. 
Ппдрод Aviculopcina Pdel. — юра.
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Pemostrea Mun.-Chalmas — юр<*.
Gervillioperna (Gervilleiopema) Krumb. — юра.
* lnoceramus Sow. (Catillus Brongn., Haploscapha Corn*., Neocatillus FIbcIi .) 

(рис. 1029). Pat овина округленно-яйцевидная, более или менее неравностпоц 
чатая, с концентрической, реже радиальной скульптурой. Макушки выдаю
щиеся, приближенные к переднему краю. Замочный край без зубов, с очень

Рис. 1027. Q e rv ill ia  
(H o e m e s ia ) so c ia lis  
Schloth. Раковин
ный известняк. 

Бавария. Рис. 1028. Р е т а  s o ld a n i Desh. Олигоцен. Пруссия.

многочисленными, узкими, вертикальными связочпыми ямками. Внешний 
призматический слой раковины очень толстый в противоположность тонкому 
внутреннему призматическому слою. Некоторые формы достигают гигантской 
величины. Ю[а и мел. Главное распространение в среднем и верхнем мелу.

Подроды: Actinoceramus Meek (рис. 1030), Volviceramus Stol., Haenleinia 
Bohm, N eoinoceramus Ihering, Crenatula Lam.; Anopaea Eichw. — раковина рав
ностворчатая, неравносторонняя, передний край силы.о укороченный, задний

Рис. 1029. ln oceram u s b a lticu s  J. Bdhtn. 
Верхний «ел. Австрия. X 1/я*

Рис. 1030. ln o cera m u s  
(A ctin oceram u s) m lca tu s  
Park. Гольт. Швейцария.

расширенный и округленный. Замочный край с небольшими округленными 
связочными ямками. Макушки заостренные и сближенные друг с другом, 
впереди них находится глубокая луночка.

6. Сем. Limidae d ’Orb.
Раковина косо-овальная, часто удлиненная впереди, равностворчатая, па 

переднем крае несколько зияющая. Замочный край без зубов или со слабыми 
зубчиками, впереди с коротким, сзади с несколько ббльшим ушком. Треугольная 
связочная бороздка располагается под макушкой, наполовину наруэюпая. Имеется 
только одно мускульное впечатление. Карбон — ныне. Морские жи потны*,
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* Lima Brug. (рис. 1031). Раковина выпуклая, с радиальными ребрами или 
штрихами, реже гладкая. Макушки заостренные, отстоящие друг от друга. 
('папочная бороздка радиальная. Замочный край без зубов. Верхний карбон — 
миме. Главное распространение в триасе, юре и мелу (около Трехсот видов). 
И настоящее время во всех морях.

Подроды: Mysidioptera Salomon. Раковина ребристая или гладкая, с напра- 
нлгчпюй косо назад треугольной связочной бороздкой. Верхний к .рбон —

Рис. 1031. L im a  p e c tin o id e s  
Sow. Нижний лейас. Вюр

темберг.
Рис. 1032. P la g io s to m a  g ig a n te a  Sow. Нижний 

лейас. Вюртемберг.

триас. Plagiostoma Sow. (рис. 1032). Раковина гладкая или с радиальными штри
хами, сильно удлиненная вперед, с одинаковыми ушками и срединной связочной 
бороздкой. Верхний карбон — эоцен. Radula Klein. С сильной радиальной 
скульптурой. Мел — ныне. Mantellum Bolter. С широким зиянием спереди и 
в особенности сзади. Мел — нын£. Acesta Н. & A. Adams с рудиментарным 
передним и сильно удлиненным задним 
ушком. Мел — ныне. Limea Вгопп (рис.
1033). С несколькими мелкими зубами 
по обеим сторонам связочной бороздки.
Тпиас — третичные отложения. Limatula 
Wood (рис. 1034). Раковина выпуклая, про
долговатая, почти равносторонняя, укра
шенная радиальными ребрышками, распо
ложенными только на средней части обеих 
стпорок. Юра — ныне. Limatulella Sacco.
Третичные отложения — ныне.

* Ctenostreon Eichw. (рис. 1035). Рако- 
пипа толстая, покрытая очень сильными 
радиальными ребрами, которые пересека
ются грубыми черепицеобразными знаками нарастания. Ушки широкие плос
кие, и под передним находится щель для выхода биссуса. Лейас — титон.

Badiotella Bittner — альпийский триас, Limatulina Коп. — карбон.

Рис. 1033. L tm ea  
d a p llc a ta  Ooldf.

Байосский 
ярус. Норман

дия.

Рис. 1034. L im a tu la  
g lb b o sa  Sow. Байос
ский ярус. Франция.

7. Сем. Vulsellidae Stol.
Морские, почти равностворчатые раковины. Связка в единственной ямке,ле- 

оюащей под макушками. Мускул почти центральный. Юра — ныне.
+ Vulsella Lam. (рис. 1036). Створка высокая, короткая, немного неправиль

ная, замочный край короткий, беззубый, с треугольной, выдающейся вперед 
ямкой для связки, расположенной центрально относительна макушек. Эоцен —
III.IIIO.
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Родственны Ostreidae (Eligmus):
Vulsellina de Rainc — эоцен, Ckalmasia Stol. — мел, Hayadina Muii.-Chal 

mas — мел.
Malleus L am .— ныне.

Ряс. 1035. C ten ostreon  p ro b o sc id e u s  Sow. Верхняя юра. ч-ранция.
Ряс. 1036. V u lsella  ca ll• 
la u d l Zitt. НижнмА 

эоцен. Египет.

S. Сем . Pectinidae Lam.

Раковина овальная или круглая, почти равносторонняя, равно- или неравно
створчатая. Замочный край прямой, зубы обычно отсутствуют; сзади и спереди 
центральной. слегка выдающейся макушки имеются ушковидные выросты. Под

передним ушком правой створки обычно on- 
мещается вырез для биссуса. Связка внутрен
няя , лежит в маленькой, треугольной лива- 
ментной ямке. Нога маленькая с биссусной 
железой. На внутренней поверхности створ
ки только одно мускульное впечатление. 
?Верхний силур, ?девон, карбон — ныне.

Современные виды обычно пестро окра
шены, богато скулыгтированы, достигают 
иногда весьма значительной величины в 
обитают во всех морях и на всех глубинах. 
По J  а с k s о n'y, Pectinidae происходят 
от Aviculidae. В ископаемом состоянии яв
ляются часто превосходными руководящими 
окаменелостями.

Palaeopecten Williams. Раковина не- 
равностворчатая и, как правило, неравно

сторонняя, очень напоминает раковину Aviculidae. Верхний силур. Сев. Аме
рика.

* Pecten Klein. Свободно живущая, почти равносторонняя раковина, укра
шена радиальными ребрышками, полосками или гладкая. ?Девон, карбон — 
ныне. Главное распространение в третичную эпоху.

Подроды: a) Streblopteria М*Соу. Почти равностворчатая, с маленьким выре
зом для биссуса. Большое заднее ушко. ?Девон, карбон, триас.

b) Pleuronectites Schloth. Раковина гладкая, правая створка выпуклая, 
с глубоким вырезом для биссуса; левая створка плоская, заднее ушко менми» 
переднего. Триас. «

c) Camptonectes Agass. (рис. 1037). Наружная поверхность украшена тин ними,
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Рис. 1ДО7. Pecten  (C am p- 
ton ectes) lens Sow. Ю| a 
Польша. В  — вырез для 

биссуса.

Рис. 1038. P ec
ten  (E ntolium ) 
co m u tu s  Quenst. 
Верхняя юра. 

Германия.



изогнутыми, расходящимися, радиальными бороздками, которыо и мостах пе- 
|Ц)сечения с концентрическими линиями нарастания часто переходят в точеч
ные ряды. Юра—ныне.

d) Entolium  Meek 
(рис. 1038). Гладкая, 
тонкая равностворча- 
Totf раковина. Ушки 
равновеликие, под не
которым углом подни
маются над замочным 
краем. Вырез для бис- 
су са отсутствует. Кар- 
бон — ныне.

e) *Amusium  Klein 
(рис. 1039). Раковина 
гладкая или с тонкими 
радиальными полоска- Рис. 1039. P ecten  (A m asiu m ) c ris ta tu s  Вгопп. Миоцен. Баден, 
ми, слегка зияющая;
на внутренней поверхности радиальные ребрышки. Триас — ныне.

t) Pseudamusium Н. Adams (рис. 1040). Тонкая совершенно гладкая раво>

Рис. 1040. P ecten  (P seu dam u siam ) сот еи т  
Sow. Верхний эоцен. Калиновка, УССР.

Рнс. 1041. P ecten
a tu r l

i. Средний 
олигоцен. ЦыГ 

УССР.
булево.

вина, только с концентрическими линиями нарастания. Внутренняя поверх
ность гладкая. Юра — ныне.

Рис. 1042. P ecten  (A equ ipecten ) b e llico sta tu s  Wood var. orien ta l is  Sole. Нижний 
олигоцен. Мандриковка, УССР.



g) Chlamys Bolten (Myochlamys Ihering) (рис. 1041). Раковина слегка по- 
равностворчатая, с радиальной штриховатостыо или такими же ребрышками; 
переднее ушко значительно большо заднего. Ребрышки чешуйчатые или о 
тонкой косой штриховатостыо. Верхний карбон — ныне.

h) Aequipecten Fisch.(pHc. 1042). Равностворчатая, почти совершенно круг
лая раковина; переднее ушко различной величины. Триас — третичные отло
жения:

Pallium  Mart., Placopecten Var., Lyropecten Conr., Spondylopecten Quenst., 
Variopecten Sacco.

i) Neithea Drouet (Vola Klein, Janira Schum.) (рис. 1043). Неравноствор
чатая раковина с радиальными ребрышками, не зияющая. Правая створка

сильно выпуклая, левая пло
ская или вогнутая. Ушки 
большие. Лейас 10. Америки. 
Мел—ныне. (По J. В б h m ’ у, 
Neithea по строению своего 
замка должна быть отнесена 
к сем. Spondylidae, и родовое 
название Pecten может отно
ситься только к группе Р. 
jacobaeus.)

k) *Velopecten Philippi 
(Eopecten Douvill6)(pHC. 1044). 
Между большими главными 
ребрышками помещаются ма
ленькие 2-й и 3-й степени. 
Правая створка крышечковид
ная, левая выпуклая. Триао— 
мел.

Hinnites Defr. Раковина с радиальными ребрышками или с листовидными 
пластинками. Выпуклая правая створка в молодости прикрепляется посред
ством биссуса, во взрослом состоянии крепко прирастает поверхностью 
створки. После прирастания происходит изменение скульптуры. Ушки нерав
ные. Ш ел. Третичные отложения— ныне.

9. Сем. Spondylidae Gray ,
Раковина прирастает правой створкой. Связка наруоюная и внутренняя 

в  продолговатой поперечной бороздке под макушками. Замок изодонтный, о

Рис. 1046. D im vo d o n  d esh a ves ia n u m  Rouault. 
Эоцен. Пиренеи.

двумя зубами на каждой створке, или беззубый. Заднее мускульное впечатление 
большое; иногда имеется маленький передний ножной мускул. Пермь— ныне. 
Морские. J a c k s o n  считает их потомками пектинид.

?Pachypteria de Коп. — карбон. Р . (Ostrea) nobilissima de Коп. 
Prospondylus Zimmermann. Беззубые. Пермь, триас.
Terquemia Tate (Carpenteria Desl.). Створка с грубыми, отчасти дихотоми- 

рующими ребрами. Правая створка прирастает, левая плоская или вогиутин. 
Связка в глубокой ямке. Беззубые. Юра.
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Enantiostreon B ittn., Philippiella Waagen — триас.
* Plicatula Lam. (Harpax Park.) (рис. 1045). Створка плоская или умеренно 

выпуклая, часто украшенная высокими шииалш. Замочные зубы расходящиеся,

Рис. 1047. S p o n d y lu s  ten u isp in a  Sandb. la  — внешня*, И — Рис. 1048. S p o n d y lu s  sp ln o -
внутренняя створка, lg  — связочная ямка, г  — зубы, z g  — su s  Sow. Верхний ме.". Дрез-
зубыые ямки, л — правая, / /  — левая створки. Олигоцен. ден. X */«.

Австрия.

пластинчатые. Ареа под небольшими макушками. Триас — ныне. Главное рас
пространение в юре и мелу.

* Dimyodon Mun.-Chalmas (Dimyopsis Bittner, Dimya Rouault) (рис. 1046). 
Небольшая раковина, округлая, прирастает. Связка внутренняя. Замочный 
край с двумя расходящимися пластинка
ми или беззубый. Два мускульных впе
чатления, переднее меньше заднего.
Триас — пыне.

* Spondylus Lang (рис. 1047 и 1048).
Створка выпуклая, украшена радиаль
ными ребрами, листочками и шипами.
Под макушкой высокая треугольная 
ареа. Связка отчасти внутренняя, от
части внешняя. Возле внутренней связ
ки с каждой стороны немного изогнутый, 
крючковидный замочный зуб. Пермь — 
ныне. Главное распространение в третич
ной системе и в современных теплых мо
рях.

Plicatulopecten Neum. — мел.

10. Сем. Anomiidae Gray
Обычно тонкая раковина, на вну~ 

трепней поверхности с перламутровым 
или стеклянным блеском; в юности при
растает посредством обызвестненного 
биссуса, прорастающего через правую 
створку. Зубы отсутствуют. Связка 
внутренняя. Кроме одного главного мускульного впечатления от мускула за- 
крывателя, наблюдаются часто еще различные акцессорные мускульные впечат
ления. Лога маленькая. ? Девон. Юра — ныне. Обитают в морях.

* Anomia L. Тонкая раковина весьма различного очертания, круглая или 
удлиненная. Нижняя (правая) створка имеет большое отверстие для выхода 
биссуса или глубокий вырез на замочном крае. Левая створка выпуклая, имеет 
внутри 4 мускульных впечатления, из которых 3 принадлежат биссусу. За
мочный край с косой лигамеитной ямкой. При прирастании к поверхности дру
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гой раковины часто перенимает скульптуру этой последней. Часто встречается 
в третичных отложениях и ныне, реже в юре и в мелу.

Carolia Cantraine (Hemiplacuna Gray) (рис. 1049). Раковина округленного 
очертания с тонкой радиальной штриховатостью. Правая створка с овальным 
отверстием, почти зарастающим у взрослых индивидуумов. Связка косая, ни 
правой створке прикрепляется на высокой выдающейся изогнутой пластинке, 
на левой — в связочной ямке. Эоцен.

Placuna Brug. (Placenta Retzius, Placunema Stol., Pseudoplacuna Mayor). 
Большая округленная раковина, тонкая, почти просвечивающая. Макушки 
правой створки имеет маленькое отверстие, позже зарастающее. Внутренняя 
связка прикрепляется на двух расходящихся пластинках на правой створке и 
в двух лигаментных ямках на левой. Третичные отложения — ныне.

Ephippium  Bolten. Сходна с Placuna. Третичные отложения и ныне.
Placunopsis Могг. & Lyc. Раковина округлого или овального очертания; 

большая створка выпуклая, меньшая — плоская, свободная или прирастаю
щая и непродырявленная, как у предыдущих родов. Триас, юра.

Eemiplicatula Desh. (Semiplicatula Fisch.), Saintia Rainc—эоцен. Paranomiu 
•Conr.. Monia Gray — миоцен — ныне.

11. Сем . Ostreidae Lam.
Раковина неравностворчатая, толстая, листоватая, с очень сильно развит 

тым призматическим слоем; левая створка больше правой (реэюе наоборот)% 
в молодости или во время жизни прирастает. Макушки почти центральные 
или изогнутые. Замочный край беззубый. Связка в лигаментной ямке под ма
кушками, наполовину внутренняя. Существует только один мускул, располо
женный вблизи центра. Триас — ныне. Уже в девоне появляются не вполне 
надежные виды. Встречается необычайно часто в мезозойских и третичных 
отложениях.

По J  а с k в о n ’y, Ostreidae ведут свое происхождение от подобных Рвта 
.раковин.

*Ostrea L. (рис. 1050). Прирастающая неправильная раковина, состоящая не
концентрически расположенных листоч
ков, поверхность покрыта грубыми ра
диальными складками и ребрами. Обе 
створки неодинаково выпуклы и боль
шей частью различно украшены. Ма
кушки прямые. Лигаментная ямка тре
угольная, поперечно-бороздчатая. Де
вон, карбон — ныне. Сюда относится 
большая часть современных и многочи
сленные ископаемые виды, особенно ив 
третичных отложений. Отдельные виды

Рис. 1060. O strea  d ig  i t  ЛИ па Dub. Миоцен. 
Австрия.

Рис. 1051. A lectryo n ia  
g reg a r ia  Sow. Верхняя 

юра. Франция.
Рис. 1052. Q r\p h a e a  агаш Ш  
Lam. Н ижний  лейас. Ав

стрия.
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0 virginica, О. crassissima, О. gigantea, О. longirostris) достигают значительной 
й п л и ч п п м . Живут в морях теплой и умеренной зон.

ф Mligmus Desl. Яйцеобразная, равностворчатая, с макушками, не высту- 
мнющпми на переднем крае. Вырезка для биссуса. Мускульное впечатление 
ми I ил ступе. Листоватые 
•■тйнрки, поверхность кото- 
!*ы5 покрыта мощными ра- 
ишльпыми ребрами. Юра.

♦ A lectryonia Fisch. (Den- 
frwitrea Swainson,* A d i-  
mmtreon Bayle) (рис. 1051).
Ян нм л створка прирастает.
1 Жо створки покрыты мощ
ными ребрами или склад- 
ммми, края раковины вол
нисты или зигзагообразно 
смлмдчаты. Триас— ныне.
Особенно часто в юре и 
милу.

♦ Gryphaea Lam. (Ру- 
iwodonta Fisch., Gryphae- 
wtrea Conrad) (рис. 1052 
и 1053). Левая створка 
очень выпуклая с сильно 
им гнутой внутрь макуш
кой ; свободная или прира
стает сильно изогнутой 
ммкушкой левой створки.
Правая створка плоская, 
крышечкообразная. Пре-

— х
киях и ныне.

♦ Exogyra Say (Amphidonta Fisch., Ceratostreon, Rhynchostreon Bayle) (рис. 
1054 и 1055). Свободная или же в молодости прирастает макушкой нижней створ-

Рнс. 1054. Exogyra galeata Коп. Олигоцен. Фергана. X Va

le И .  Макушки обеих створок спирально свернуты набок. Лигаментная ямка уз- 
кил. Н и ж н я я  створка выпуклая, другая плоская. Верхняя юра и мел.



12. Сем . Myalinldae Freeh

Раковина равно- или нсриапигтпир 
чатая, косо-овальная, сзаОи panuujHH 
пая, впереди часто с миленьким ум 
ком. Макушки приблгююсиньш и 
реднему краю или конечные. Замлтныи 
край прямой, без зубов. Связка »иоо 
щается в параллельных, проходяiц>ч 
через весь замочный край бороздная 
Под пластинками находится биссуенаи 
щель. Два мускульных впечатлении 
Силур -г- триас.

Myalina Коп. Раковина толстит»и 
нал, косая, овальная или треупои, 
ная. Замочный край широкий, длин 
ный, с параллельными штрихами. J |и i 
острыми конечными макушками пнx«i 
дится мощное, углубленное переднее 
мускульное впечатление. Силур

триас. Hoplomytilus Sandb., Myalinoptera Freeh, Ptychodesma, Mytilops, Mu 
diella Hall — девон; Aphanaia Kon., Liebea Waag., Atomodesma Beyr.,Anlhru 
coptera Salter — карбон.

Pergamidia Bittner. Раковина толстостенная, равностворчатая, выпуклин, 
с ясным передним ушком. Замочный край с вырезом под макушками. Тршш 
Малой Азии и Тимора.’

Mysidia Bittner. Подобна предыдущей, но с исчезающим ушком. Триас. 
Joannina Waag. (Mytiliconcha Tommasi) — альпийский триас.
Hokonuia Trechmann— верхний альпийский триас, Новая Зеландия.

Рис. 1055. E xo g yra  f la b e lla ta  Ooldf. Сеноман. 
Египет.

13. Сем. Modiolopsidae Fisch.
Раковина обычно равностворчатая, большею частью довольно тонкостенной, 

впереди короткая и несколько суженная, сзади более или менее удлинениин, 
гладкая или с концентрической скульптурой, реже с тонкими, радиальными 
штрихами, внутри без перламутрового блеска. Связка наружная, длинна и, 
лежит позади макушек. Замочный край несколько утолщен, без зубов или с одним 
слабым в форме ребра кардинальным и латеральным зубами, иногда таттш 
с поперечными штрихами под макушками. Впечатление переднего аддуктира 
меньше, по глубже заднего. Нижний силур — мел.

Положение относящихся сюда форм является сомнительным. Сильное рпи 
витие переднего аддуктора отличает их от Mytilidae и Myalinidae, с которыми 
они по внешней форме раковин имеют наибольшее сходство. С другой стороны, 
многие авторы рассматривают их как Нототуапа и ставят близком сосед
стве с Cardita, близким родственником которого надо считать род Pleurophorus, 
Принадлежность к этому семейству современного рода Prasina Desh. остаетш 
под вопросом.

Modiplopsis Hall (рис. 1056). Раковина удлиненно-овальная, спереди и 
сзади закрытая. Макушки почти терминальны. Замочная пластинка узка и, 
замок без зубов. ?Кембрий, нижний — верхний силур. Виды Modiolopsis встре
чаются в нижнем карбоне Урала, в верхнем и среднем карбоне Подмосковного 
бассейна, в верхнем карбоне и кунгурском ярусе Урала.

Modiomorpha Hall. Сходна с Modiolopsis, но зубная пластинка шире и с 
непарным косым, удлиненным в виде ребра, задним зубом. Девон.

* Myoconcha Sow. (рис. 1057). Раковина толстостенная, слабо вздутая, спереди 
суженная, сзади сильно удлиненная, гладкая или с радиальными ребрами, 
Макушки почти терминальны. Замок без зубов или обычно правая створки с 
удлиненным кардинальным зубом и с одним длинным, слабым, задним лито
ральным зубом. Карбон — мел.

?Hippopodium Sow. Раковина очень толстостенная, вздутая, удлинении- 
яйцевидная, поверхность концентрически-морщипистая. Замочный край утшь
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мин, без зубов или с одним длинным тупым и косым кардинальным зубом. 
Отт-чатки обоих мускулов сильно углублены. Юра.

Modiolodon, Whiteavesia, Eurymya, Prolobella Ulr. — нижний силур Сон. 
Америки.

(Joniophora Phi 11. — силур, девой.
JtSlahlia Е. Fisch. — юра, Персия. Может быть, идентична с Myoconcha.

Pleurophorus King. Раковина удлиненная, по
чти четырехугольная, гладкая или с радиаль
ными ребрами. Макушки расположены у перед
него края, но не терминальные. У каждой створ
ки имеется один кардинальный зуб и по одному

Рис. 1056. A lo d io lo p s ls  
m o d io la r is  Сопг. Ниж
ний силур. Сев. Аме

рика.
Рис. 1057. M yoconcha s tr ia tu la  Goldf. 

Верхний лейас. Франция.

ллгпн му. в виде ребра заднему латеральному зубу1. Имеются луночка 
и и итж . Девон — триас. Главное распространение в перми. В СССР виды

Рис. 1058. P leu roph oru s cos
ta tu s  King. Цехштейн Ан

глии.
Рис. 1059. C lidophorus (M odio lop- 

s is)  p a lla s i Vern. ГЬрмъ. Урал.

ртого рода встречаются в карбоне и перми. Этот род, как и близкий к нему 
Clidophorus, который встречается в СССР в верхнем карбоне, пермокарбоне и 
Перми (С. pallasi Vern.) (рис. 1059), судя по строению замка правильнее выде
лить в сем. Pleuropharidae, как близкое к сем. Astartidae d’Orb.

14. Сем. Myt'lidae Lam.
1>аышстворчатая, продолговато-яйцевидна я или трехсторонняя, боль

шей частью топкая раковина с толстым эпидермисом, без призматичс- •
• Ни мнению других палеонтологов, у P leu roph oru s имеется два кардинальных зуба на 

HMHiJi'iit гIпирке (рис. 1058).
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того слоя. Макушка на переднем конце. Замочный край продолжается 
задней сторонЫу беззубый или слабо зазубренный. Связка п р о д о л с о и п т н н , 
помещается в неглубокой бороздке позади макушек. Передний край с щслип 
для биссуса. Передний мускул небольшой. Шижнии силур. Девон — ныне.

Рис. 1060. M y tilu s  sub- 
la e v is  Sow. Средняя 

юра. Англия.
Рис. 1061. M vtilu s  d a la ila m a e  Murch. Триас- 

СССР, гора Богдо. X V3 .

Большинство относящихся сюда видов несомненно происходит от миалп 
нид; живут преимущественно в холодных морях в мелководьи; некоторые 
(Dreissensia) встречаются в солоноватых и пресных водах. Они живут сооб
ществами, прикрепляясь сильным биссусом. Роды Dreissensia и Congeria зооло
гами относятся к Heterodonta.

Рис. 1062. M ytilu s  
(A rcom ytilu s) a sp er  
Sow. Средняя юра. 

Франция.
Рис. 1063. P a c h y m y tilu s  p e ta su s  d’Orb. 

Верхняя юра. Франция.

Рис. 1064. M o d io la  
im brica ta  Sow. 
Средняя юра. 

Польша.

* Mytilus L. (рис. 1060 й 1061). Створка скошенная, тонкая, продолгова
тая, приостренпая, впереди большей частью гладкая; внутри покрыта тонким 
фарфоровидным слоем. Замочный кран без зубов. Триас — ныне. Подроды: 
Pemomytilus, Arcomytilus (рис. 106^), Pharomytilus, Rhynchomytilus Rollior 
etc. — юра, Chondrodonta Stanton — мел.

Septifer Recluz. Как Mytilus, но радиально-бороздчатая; под острыми ма
кушками короткая пластинка для прикрепления ножного мускула. Кнрбпн, 
пермь, триас — ныне.
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Pachymytilus Zitt. (рис. 1063). Очень толстая, треугольная раковина. Ма- 
иуинса приостренная; под ней лежит глубокое углубление переднего края. 
J(mh< >н — ныне.

♦ Modiola (Modiolus) Lam. (рис. 1064). Как Mytilus, но продолговато- 
iimuii.iioft формы, впереди мало суженная, округленная. Девон — ныне.

Crenella Brown, Modiolana Lov6n — мел, третичные отложения, ишно; 
Mytilana Hall — девон; Septiola Bittner — альпийский триас.

Рис. 1065. L ith oph aga  inclusa  
Phill. Средняя юра Англии, 
а, Ь — раковина сверху и 
сбоку, с — затвердевший ил, 
заполняющий жилую т рубку. Рис. 1066. D re issen s ia  ro str ifo rm ls  

Desh. Куяльницкий ярус. Одесса.

* Lithophaga Bolten (.Lithodomus Cuv.)(pnc. 1065). Раковина почти цилиндри
ческая, на обоих концах округленная. Моллюск сверлит каменистые кораллы, 
раковины и пр. и живет в цилиндрических или расширяющихся на конце углу
блениях; ядра таких углублений часто встречаются в ископаемом состоянии. 
Карбон — ныне.

?Lithobia Кок. — нижний силур.
Najadites Dawson (Anthracoptera Salter). Макушка преимущественно распо-

иэвестняк. Одесса (Липин-
Ряс. 1067. C on gerla  sa b  g lo b  o s  a  Partsch. Верхний миоцен. Австрия. ский овраг).

лоисена на конце. Косая треугольная неравно створчатая раковина с биссусней 
вырезкой. Зубы выражены неясно. Ареа бороздчатая. Пресноводные. Карбон.

♦ Dreissensia van Ben. (Tichogonia Rossm.) (рис. 1C66). Округленно-тре
угольная или четырехугольная, гладкая, покрыта эпидермисом. Псд концах и 
макушек нгходится пластиттка, на которой помещается небольшой, углуб
ленный пе] едний мускул. На правей створке ипогла находится слабо раяви- 
тий зуб. Лопасти мантии сросшиеся, сифон вы "потея. Живут в солоноватых 
и пресных водах Евразии, Ю. Америки, западной Индии и Африки. Мел—ныне.

Dreissensiomya Fuchs. Как предшествующая, но с мантийным синусом. 
Миоцен.

♦ Congeria Partsch (рис. 1067 и 1068). Как Dreissensia, но позади пере, пего 
мускульного исчисления находится небольшой лежкообразный выступ, гл'*-
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жащий для прикрепления биссусного мускула. Верхнетретичные отложении 
ныне. Очень часто в миоцене и плиоцене восточной Европы (конгериевыо слои) 

Anthraconauta Pruvost. Косо-удлиненная раковина (угол около 30°). Икмнч 
ный край всегда короче наибольшей длины. Тупой киль идет по линии 1тибп,м, 
шей длины. Раковина имеет призматическую структуру. Средний и верхним 
карбон. Пермь СССР, Франции, Англии.

Геологическое распространение Lamellibranchiata

Находимые в к е м б р и й с к и х  отложениях первые известные пре дети 
вители этого класса или носят проблематический характер, как Fordilla Jinn 
и Modioloides Wale., быть может относящиеся к Crustacea, или их плохая п» 
хранность исключает возможность точного определения. На границе кембрии 
и силура уже с большей определенностью может быть установлено присутствии 
Taxodonta и, быть может, также Anisomyaria (?Modiolopsis) .

В с и л у р е  завоевывают широкое распространение Ыошошуапа (Taxodonta, 
гетеродонтные Lunulicardiidae, Conocardiidae, Praecardiidae и десмодонтныи 
Integripalliata, Solenopsidae, Vlastidae и Grammysiidae), встречаются и первый 
представители Sinupalliata, например десмодонтиые Rhytimya; одновременно по 
являются некоторые семейства Anisomyaria (Aviculidae, Ambonychiidae, Myali- 
nidae, Modiolopsidae). Большинство силурийских Heterodonta и Desmodonta 
отличаются очень тонкостенной раковиной, беззубым или только слабо заву б 
ренным краем и отсутствием выреза на мантийной линии. Характер содержи 
щих их пород указывает на отложение в спокойной воде (удаленные от берет - 
вой линии осадки). Н е й м а й р пытался соединить эти формы в подотрич 
Palaeoconchae, исключив ив пределов Desmodonta и Heterodonta наиболее древ
ние формы. Однако, для различных семейств высоко специализированных 
Palaeoconchae удается доказать их ближайшее родство с определенными груп
пами Heterodonta или Desmodonta.

В д е в о н е  встречаются только немногие новые семейства, в - к а р б о н о  
развиваются появившиеся в девоне в виде редких форм Anthracosiidae, оби
татели солоноватых и пресных вод, и живущие в мелких водах Trigoniiduo, 
Astartidae, Ludnidae; кроме того Pinnidae и Pectinidae достигают большой» 
богатства форм.

В п е р м и  в общих чертах сохраняются те же отношения, в т р и а с о 
же происходит значительное преобразование. Многие старые роды вымирают 
или заменяются другими, появляются новые семейства (Anatinidae, Nayadi• 
dae, Isocar diidae, Panopaeidae, Myidae), и некоторые группы Anisomyaria и 
Heterodonta (Pemidae, Megalodontidae, Astartidae, Trigoniidae), обитатели 
мелких вод, получающие все большее преобладание в мезозое и современной 
фауне, выделяются богатством и разнообразием форм.

В ю р е  Ostreidae выступают в качестве породообразователей; затем Pecti- 
nidae, Limidae, Pernidae, Mytilidae среди Anisomyaria; Trigoniidae среди Hetero
donta с простой мантийной линией; среди Desmodonta: Pleuromyidae, Panopaei- 
dae, Pholadomyidae, Anatinidae и Myidae играют выдающуюся роль. Отлично 
м е л о в о й  фауне придают прежде всего толстостенные, образующие мощные 
массы рифового известняка Pachyodonta (Chamidae, Caprinidae, Rudistae), n 
других отношениях меловая эпоха является продолжением юрской; можно 
лишь отметить начало расцвета Heterodonta из группы Sinupalliata.

В т р е т и ч н о й  эпохе имеет место постепенное приближение к современной 
фауне. Caprinidae и Rudistae вымирают, Anisomyaria отходят на задний план. 
Среди Heterodonta получают перевес Sinupalliata, то же имеет место среди 
Desmodonta, где сильно дифференцированные Myidae, Anatinidae, Gastrochaeni- 
dae, Clavagcllidae и Pholadidae все более выступают на первый план.

Происходят ли пластинчатожаберные от червей, как обычно принимается, 
нельзя решить на основании палеонтологического материала. Aviculidae явля
ются предками Anisomyaria и, в свою очередь, вероятно, происходят от Ta
xodonta, сохранивших в анатомическом строении и в замке очень много прими
тивных признаков. Heterodonta и Desmodonta также имеют первых представите
лей в силуре, которые хотя частично напоминают Taxodonta, но уже обнару
живают самостоятельную дифференциацию.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ LAMELLIBRANCHIATA

I. Homomyaria

A. T a x  о d o n t  а

1. X u c id id a e

2. Arcidae

//. H e t e r o d o n t a

1. A n lh ra c o s iid a e

2. C a rd in iid a e  

Й. J S ayad idae

4. L yro d esm id a e

f). T rirjon iidae  

0. A s ta r t id a e

7. C ra ssa le llid a e  

H. M eg a lodon lidae  

1). f s o c a r d iid a e

10. C h am idae

11. C a p r in id a e

12. R u d is ta e

111. G aleom m idae

14. E ryc in id a e  

1Г). T a n cred iid a e  

1(1. L ucin idae  

17. L u n u lica rd iid a c  

1H. Conocar d iid a e

19. P ra e c a r d iid a c

20. C ar d iid a e

21. T rid a cn id a e

22. C yrcn id a e  

22. C y p r in id a e  

24. \m e r id a e  

2Г*. Ih n a c id a e  

2( 1. T ullinidac
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n ^ o d o A M o n tti

27. Solenidae
28. Scrobiculariidae
29. Mesodesmidae
30. Mactridae

C. Desmo don la
1. Solenopsidae
2. Vlaslidae
3. Grammysiidae
4. Solenomyidae
5. Pleuromyidae
6. Panopaeidae
7. Pholadomyidae
8. Analinidae
9. Myidae

10. Gastrochaenidae
11. Clavagellidae
12. Pholadidae

2. Anisomyaria
1. Aviculidae
2. Halobiidae
3. Ambonychiidae
4. Pinnidae
5. Pei'nidae
6. Limidae
7. Vulsellidae
8. Peclinidae
9. Spondylidae

10. Anomiidae
11. Oslreidae
12. Myalinidae
13. Modiolopsidae
14. Mylilidae
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inventorum. Agram, 1897 etc. — C l a r k ,  W. B. The eocene deposits of the Middle Atlantic slope 
etc. Bull. U. S. Geol. Surv., JYi 141, 1896. — C o s s m a n n .  Catalogue illustr£ des coquilles Гон»! 
les de ГЕосёпе des environs de Paris. Ann. Soc. Malacol. de Belgique, v. XXIII, XXIV, 1888, 
1889. — C o s s m a n n ,  M. et P i s s a r o ,  G. Iconographie complete des coquilles foss. do 
ГЕосёпе des environs de Paris. P616cypodes. 1904 etc. — C o s s m a n n  et P e y r o t .  Concho- 
logie n6og6nique de Г Aquitaine. Bordeaux, 1900 — 1911. — D a l i ,  W. H. Contributions to the 
Tertiary fauna of Florida. I — III. Trans. Wagn. Inst. Sc., v. I ll, 1890 — 1903. — A monograph 
of the Molluscan fauna of Orthaulax-Pugnax-Zone of the Oligocene of Tampa Florida. Bull. U. 8. 
Nat. Mus., № 90. — D e p 6 r e t, Ch. et R o m a n ,  F. Monographie des Pectinides n£og£no# 
de l ’Europe et des r£gions voisines. I. Genre Pecten. Мёт. d. 1. Soc. G6ol. de France. Pal6ontologio, 
t. X, Fasc. I, 1902. — D e s h a у e s, G. P. Coquilles fossiles des environs de Paris. 3 vol., 1824 — 
1837. — Description des animaux sans vertёbгes d6couverts dans le Bassin de Paris. 3 vol. Texlr 
et 2 vol. Atlas. Paris, 1860 — 1866. — D i c k e r s o n ,  R. E. Fauna of the type Tejon, its rela
tions to the Gowlitz phase of the Tejon group of Washington. Proc. Calif. Acad. Sci., 4 ser., Bull. 
5, 1915 (St. Francisco). — D r e g e r, J. Die Lamellibranchiaten v. Haring etc. Jahrb. d. k. k. 
geol. Reichsanst., 1903. — D u b o i s ,  G. Uni os et Сугёпев land6niens d. Nord d. 1. France. Ann. 
Soc. G6ol. d. Nord, 36, 1921. — E i c h w a l d ,  E. Lethaea Rossica. 1853. — F o n t a n n e s ,  F. 
Les mollusques plioefcnes de la vall6e du Rh6ne et du Roussillon. Lyon, 1879 — 1883. — F u c h s ,  
Th. Die Conchylienfauna der Eocenbildungen von Kalinovici im Gouvernement Cherson im sOdll* 
clien Russland. Зап. Мин. Общ., V, 1870.— G r a t e 1 о u p. Catalogue zoologique des d6brls 
foss. du bassin de la Gironde, 1838 et Atlas, 1840. — G r e g o r i o ,  Ant. Monographie de la faunc 
eoc6nique de Г Alabama. Palermo, 1890. — H o e r n e s ,  M. Die fossilen Mollusken des Tertihr 
beckens von Wien. Abh. d. geol. Reichsanst., Bd. IV, 1870. — I h e r i n g ,  H. Les mollusques fossi
les du Tertiaire et du Cr6tac6 sup. de l ’Argentine. An. del Mus.Nac. de Buenos-Aires, t. 14,1907. — 
v. К о e ne n, A. Das Norddeutsche Unter-Oligocan und seine Mollusken-Fauna. Abh. z. geol. 
Spezialkarte v. Preussen, Bd. X. 1889 — 1893. — M a i 1 1 a г d, A. et L о с a г d. Monographic 
de Mollusques Tertiaires terr. et fluv. d. 1. Suisse. Мёт. Soc. Pal. Suisse, v. 18 et 19,1891 — 1892. — 
M a r t i n ,  K. Die TertiSrschichten auf Java. Leiden, 1879 — 1880. — Die Fossilien von Java 
etc. Sammlung des geol. Reichsmuseums in Leiden, N. F., Bd. 1 ,1895 etc. — O p p e n h e t m ,  P. 
Zur Kenntnis alttertiarer Faunen in Aegypten. 1. Palaeontographica, XXX, 3, 1903, 1906. — 
Priabonaschichten. Palaeontographica, 47, 1900/01. — Das Neogen in Kleinasien. Zeitschr. d. d. 
geol. Gesellsch., 70, 1918. — d’O г b i g n y. Pateontologie du voyage de M. Hommaire de Hnll. 
1844.— P h i l i p p i ,  E. A. Enumeratio Molluscorum Siciliae. 1844. — P i l s b г у, H. A. 
Revision of W. M. Gabbs tertiary Mollusca of S. Domingo. Proc. Acad, of Nat. Sci. Philadelphia, 
73. TI, 1921. — S a n d b e r g e r ,  Frid. Die Conchylien des Mainzer Beckens. Wiesbaden, 1860 
1863. — Die Land- und SOsswasser-Conchylien der Vorwelt. Wiesbaden, 1875. — S c h u f f  c i .
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I,X.  Die Bivalven der Miocanbildungen von Eggenburg. Abh. d. k. k. geol. Rcichsanst., Hd. XXII. 
Inin. — S i m p i o n ,  Chas. J. Synopsis of the Naiades or pearly fresh-water mussels. J’roe. U. S. 
Knl. Mus., v. XXII, JNft 1205, 1900.— S t e u e r, A. Marine Conchylien ails dem Main/.rr liccken, 
Al»li. d. g. hessisch. geol. Landesanst. Darmstadt, VI, 1, 1912.— S u t e r, H. Revision of the 
I H ilary Mollusca of New Zeeland based on type material. New Zeeland Geol. Surv. 1\*1., Dull. 2 
•• A. 1914 a. 1915. — T e s c h, P. Jungterti&re und quartSre Mollusken v.Timor (cm. W a n n e r  
•deal. v. Timor», IX. Stuttgart, 1915).—T e p p n e r ,  W. Lamellibr. tertiaria. Fossil. Cutul., 
Mill.—«, Die tertiaren Lithodomus-Arten. Mitt, des naturwiss. Ver. f. Steiermark. 50 .l.ilirg,, 
ПИЛ. Graz. — U g o l i n i ,  R. Monographia dei Pettinidi neogenici della Sardegna. I. Palaeon- 
ingraphia Italica, XII, XIII, 1906, 1907.— V i n c e n t ,  E. La Faune ра16осёпе de Lin- 
ilniiii. Ann. du Mus6e du Congo Beige. Gdologie etc., вёг. Ill, t. 1, 1913.— W o o d ,  Scurles. 
Л monograph of the Crag Mollusca. Palaeont. Soc., 1851 — 1856. —Monograph of the Eocene Ы- 
viiIves of England. Palaeont. Soc., 1861 — 1871. — Y o k o y a m a ,  M. Fossils from the Miura 
|mninsula and its immediate North. Joum. of the Coll, of Sci. imp. Univers. Tokyo, v. 39, 1920.— 
Анд р у с о в ,  H. Ископаемые и нынеживущие Dreissensidae Евразии. Tp. СПб. Общ. Естеств.,
I XX V1896, т. XXIX 1903.— Ар х а н г е л ь с к и й ,  А. Палеоценовые отложения Саратовского По- 
|н).'1жья и их фауна. Мат. для геол. России, т. LXII, 1904. — Л а с к а р е в, В. Бутовские слои Во
лыни. Тр. Геол. Ком., Н. сер., вып. 5.1903.— Манг икиан,  Т. Краткий обзор ископаемых па- 
людип юга СССР и Бессарабии. Тр. Гл. Геол .-Ра зв. Упр., вып. 120. 1931. — Нечаев,  А. Фауна 
иоцеповых отложений на Волге между Саратовым и Царицыным. Тр. Казанск. Общ. Ест., 
1 . XXXII, вып. 1 .1897. — Павлов,  А. Неогеновые и послетретичные отложения южной и вос- 
1НЧН. Европы. Мин.-гсол. Отд. Общ. Люб. Ест., вып. 5. Москва, 1925. — С и н ц о в ,  И. Описа
ние новых и малоисследованных форм третичных отложений Новороссии. Зап. Новоросс. Общ. 
Гетествоисп., 1892. — С л о д к е в и ч ,  В. С. Фауна пелеципод южнорусского палеогена. Тр. 
Гл. Геол.-Разв. Упр., вып. 89. 1932.— Со к о л о в ,  Н. А. Фауна моллюсков Мандриковки. 
Тр- Геол. Ком., Нов. сер., вып. 18. 1905. — Фауна иижнеолигоценовых отложений окрестно- 
* гей Екатерипослава. I. Фауна глауконитовых песков Екатеринославского ж. д. моста. Тр. 
Геол. Ком., т. IX, № 3. 1894. — Э й х в а л ь д ,  Э. Палеонтология России. С атласом. 1850.

2. Класс Scaphopoda Bronn. Лопатоногие 1
Переработано В. Ф. П ч е л  и н ц е в ы м

Морские, двусторонне-симметричные животные без оюаберного аппарата, 
е вытянутым в трубку внутренностным мешком. Нога с боковыми лопастями. 

& Ротовое отверстие на верхушке хоботкообразпого при-
Т  датка, с радулой, окруоюенное розеткой лопастных

приростков и нитевидных щупалец у основания хоботка. 
Сердце рудиментарное с одним желудочком, без предсер
дия. Почки и печень парные. Раздельнополые живопгные. 
Раковина имеет вид конической трубки, открытой па 

обоих концах. Она слегка изогнута, при 
чем вогнутая сторона соответствует 
спинной поверхности жи путного.

1 1
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Рис. 1069. 
D en ta liu m  

sex a n g u la re  
Lam. Плиоцен. 

Италия.

Рис. 1070. 
D en ta liu m  
т огеапит  

d’Orb. Вну
треннее ядро. 

Донбасс. 
Оксфорд

Рис. 1072. 
A n ta lis  Uichxl 
Nysl. 0.1ИЮ- 
цен. Дворня.

‘ 7. i t 1 е 1. Hnndbuch, II, S. 170. — S i m ro  t h , H,  Mollusca (cm . B r o n n  «Klassro uod 
Urdnungen des Tierreichs*, Rd. Ill, 93 — 95). — P i 1 s b r y ,  H. A. and S li a r p, U. ScHphopoda 
(ем, Tr y o n  n. P 11 к b г у «Manual of Conchology», 1897 — 1898, v. XVII).— R I r Ii н r d s о u. 
l.tiiMlr Dentaliidae. Quart. Journ. Geol. Soc., v. 62, 1906.—B e l l i n i ,  R, Hevlslooe «Idle Den- 
HillMue del te rre n l ler/luri e qunrternari d'ltalia. Palaeontographia Italica, 1909, V. XV.
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Немногие относящиеся сюда роды напоминают трубочкообразной фирмнЦ 
раковины трубчатых червей (Serpula), к которым они относились К ю и i. «• 
Д е г е установил их родство с брюхоногими, от которых они, однако, настильи*• 
сильно отличаются, что Б р о н и  выделил их в самостоятельный класс Seaphn 
poda. Л а к а з Д ю т ь е отметил их сходство с пластинчатожаберными и 
назвал класс— Solenoconchae. Отсутствие обособленной головы, форма! к и и, 
парные печень и почки, равно как строение нервной системы и некоторые другим 
признаки напоминают пластинчатожаберных; радула и простые генитальным 
друзы сближают их с брюхоногими. Большинство современных лопатопоги* 
обитают в глубоких областях океана, зарываясь в ил и песок. Dentalium entalч
L. встречается па глубинах от 27 до 823м., D. keras Watson до глубины 3000 м, 
Ископаемые формы появляются уже в силуре (Laevidentalium Cossm.). Лопат- 
иогие подразделяются на два семейства: Dentaliidae Gray и Siphonodentaliidwi 
Simroth. У первого из них трубкообразная раковина равномерно расширяется, 
a v второго обычно суживается у устья. К Dentaliidae 1 принадлежат: * Denln-

lium L. (рис. 1069, 1070 н 
I 1071) с сильными продоль-

ными ребрами с щелевид- 
ным вырезом устья или 
без него, эоцен — ныне; 
Antalis Adams (Entalis Gray 
non Sow.) (рис. 1072)— 
мел, ? триас — ныне; Laevi- 
dentalium Cossm.— глад
кая, покрытая только зна
ками нарастания, изогну
тая раковина, с вырезом 
или без него; силур—ны
не; Plagioglypta Pils. & 
Sharp, с очень извилисты
ми знаками нарастания; 
карбон — триас; Fustiaria 
Stol. с очень длинным уз

ким вентральным вырезом; мел— ныне; Graptacme, Episiphon, Compressidens 
Pils. & Sharp. — третичные отложения—ныне. К Siphonodentaliidae относятся: 
Cadulus Phill. (Gadila Gray, Gadus Desh.)—мел — ныне; Siphono dentalium 
Sars—плиоцен — ныне; Dischides Jeffr. — мел — ныне; Polyschides Pils. (рис. 
1073. A) — эоцен — ныне.

в
с

С

Рис. 1073. А — P o lysch id es  d en ticu la tu s  Desh. 
Эоцен. Франция. В  — D isch id es  b ila b ia tu s  
Desh. Эоцен. Франция. С — C adulus ovulurn  
Phill. D — C adulus o liv i Scac. Тортонский 

ярус. Италия.

Рис. 1074. 
P yrgopo lon  

m osae  Montf. 
Верхний мел. 

Бельгия.

3 .  К л а с с  Amphineura Ihering. Ч е р в е о б р а з н ы е

моллюски1 2
Переработано В. Ф. Пч е л и в ^ ц е в ым

Сходные с червями двусторонне-симметричные животные, вытянутой или 
продолговато-овальной формы, с неясно отграниченной головой, без глав и щупаг 
лец. Тело голое, усажено снаружи многочисленными известковыми иглами или 
покрыто на спинной поверхности раковиной, состоящей из 8  налегающих друг 
на •друга известковых пластинок. Нога или отсутствует, или плоская, подошво
образная. Нервная система состоит из окологлоточного кольца и четырех про
дольных нервных стволов. Язык в большинстве случаев с радулой. Морские 
животные.

1 Описанный как представитель S ca p h o p o d a  род P yrgopo lon  Montf. (рис. 1074) принадлежит 
к S erpu lidae .

2 A s h b y ,  Е. and Т о г г, М. G. Fossil Polyplacophora from Eocene beds of Muddy 
Creek etc. Tran»., Proceed, and Reports R. Soc. of South Australia, 1901, v. 25, II. — С о w p e г 
R e e d .  Crustacea etc. from Girvan. Geol. Mag., Dec. V, 4, 1907. — New Fossils from Girvan, 
ibid., v. 8, 1911. — D u l l ,  W. H. On the Genera of Chitons. Proc. U. S. Nat. Mus., 1881, v. 4. — 
.1 a e k e 1, O. Ueber einen neuen Chitoniden Trachypleura etc. Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch., 
Bd. 52, 1900. —  P i 1 s b г у, H. A. Monograph of the Polyplacophora (см. T г у о n and P i ls- 
b г у «Manual of Conchology», v. 14 and 15, 1892 — 1893).— R о c h e b r u n e, A. T. de. Mono
graphic des esp^ces fossiles appart. h la classe de Polyplaxyphores. Ann. d. Sci. g£ol., 1882, Bd. 4. — 
Q u e n s t e d t .  Die Geschichte der Chitonen und ihre nllgemeine Bedeutung. Pal. Zeitschr., 
Bd. 14, 1932.
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Под именем Amphineura I h е г i n g выделил в особый класс голые морские 
фирмы с удлиненным цилиндрическим телом, покрытым толстой кутикул.ирной 
• им ».1очкой, раньше обыкновенно относившиеся к червям (Ckaetoderma, Ncome- 
нш и т. д.), равно как и Chitonidae с членистой раковиной. Первые выделяются 
о нчлс в отряд Aplacophora ( Solenogastren) , неизвестных в ископаемом состояния, 
последние в отряд Polyplacophora.

Рис. 1075. G ryphochiton  p r is-  
cus Miinet. Несколько приле
гающих друг к другу пласти
нок; конечная пластинка сна
ружи и с внутренней стороны.

Карбон (Тоигпау) Бельгии.

Рис. 1076. L epidopleurus  
v ir g i fe r  Sandb. Конеч
ная и промежуточная 
пластинки. X 2. Сред

ний олигоцен.

Отряд P o lyp la co p h o ra  Blainv.
(Placophora Ihering, Loricata Schum.)

Продолговато-овальное тело этих моллюсков покрыто на выпуклой спиннои 
пиоропе раковиной, состоящей из восьми поперечно лежащих и подвижно соеди
ненных между собою известковых пластинок. Раковина окружена более или 
менее широким краевым поясом мантии, усаженным роговыми чешуйками, 
а ц,юрками или шипами. Брюшная сторона тела представляет плоскую, широ- 
кию подошву или ногу. Между ногой и мантией с каждой стороны тела поме
щается ряд маленьких жабер, имеющих вид перистых листочков. Сердце с двумя 
предсердиями. Раздельнополы.

Подразделяемые на ряд 
отрядов и семейств Polypla- 
mphora отличаются от всех 
других моллюсков своей чле
нистой раковиной. Пластин
ки в средней своей части вы
пуклы или килеваты; край
ние из них полукруглые, про
межуточные косо-четырех
угольные, на заднем крае с 
двумя выдающимися лопа
стями. Каждая из пластинок 
состоит из двух слоев: ниж
него, сильно обызвестненно- 
го (articulamentum) и верх
него, хитинозного, незначи
тельно обызвестненного, пиг
ментированного, в ископае
мом состоянии редко сохраняющегося (tegmentum). У большинства прими
тивных форм (Eoplacophora, Lepidopleurina) эти слои тесно сливаются друг с 
другом и имеют гладкие края; но у более высоко развитых форм (Chitonina= 
г*Mesoplacophora+Teleoplacophora) articulamentum выдается из-под наружного 
слоя и имеет неровный внешний край, снабженный выростами, вдающимися 
к краевую зону, обеспечивая плотное соединение с последней. Передний край 
каждой пластинки, исключая первую, имеет два выроста articulamentum, но
сящие название шовных пластинок, которые подходят под задний край бли
жайшей передней пластинки. Tegmentum пронизан тонкими канальцами, 
которые и у ископаемых форм наблюдаются на верхней поверхности articu- 
Jumentum в виде мелких точек.

Большинство хитонов обитают в прибойной зоне, прикрепляясь широкой 
ногой к скалам. Они распространены во всех морях, но в наибольшей части в 
тропических. Известно свыше пятисот современных видов, которые все причис
лялись раньше к единому виду * Chiton L., но теперь распределяются между 
многочисленными семействами, родами и подродами. В ископаемом состоянии 
«•ни вообще редки и встречаются обыкновенно в виде отдельных пластинок. 
Они появляются уже в нижнем силуре.

Eoplacophora Pilsbry. К ним принадлежат почти все палеозойские формы : 
llclminthochiton Salter, очень узкая форма, с узкой, покрытой шипами,’краевой 
ноной — нижний силур; с ним сходен Gryphochiton Gray (рис. 1075) из каменно
угольных отложений, с маленькими шовными пластинками. Pterochiton Carp. 
(Anthracochiton Rochebr.) из девона и карбона, с мощными шовными пластин
ками. Cymatochiton Dali (Protalochiton Rochebr.) с короткими широкими пластин
ками п маленькими шовными пластинками — пермь. Priscochiton Bill. — низк
ими силур. Probolaeum C arp.— девон. Glaphurochiton Raymond, Chonechiton 
Гагр., 1мгidles Carp. — карбон.
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?Duslia Jahnna нижнего силура Чехии, быть может, принадлежит к Ом 
stacea. К Eoplacophora, вероятно, относится также Trachypleura Jaek. из пил» 
него отдела раковистого известняка. К этим формам причисляются некоторый 
третичные и современные роды (Lepidopleurina), как: Lepidopleurus Шит» 
(рис. 1076) — эоцен — ныне, Hanleyia Gray — третичные отложения — пит», 
Hemiarthrum Carp., Choriplax Pilsbry — ныне.

Chitonina Thiele. Мезозойская эра поразительно бедна остатками Pinoм 
phora,' чаще встречающимися в третичной системе. Все они принадлежат к ги 
временным родам: например Ischnochiton Gray, Chaetopleura ShuttleworU», 
Acantkochites Risso, Chiton L., Trachyodon Dali, Lorica Adams и т. д.

4 .  К л а с с  Gastropoda. Б р ю х о н о г и е

Переработано В. Ф. П ч е л и н ц е в ы м и А .  И. И с а е в о й 1
Моллюски с обособленной головой, уплощенной подошвообразной или у в  ред

ких случаях, плавникообразной ногой, неразделенной мантией, выделяющей 
простую, спирально завитую или блюдцеобразную раковину.

Брюхоногие отличаются от пластин
чатожаберных более или менее ясно 
отчлененной головой, несущей обычно 
щупальцы, глаза, уши и содержащем 
большой мозговой ганглий. На брюш
ной стороне животного обычно поме
щается широкая нога (рис. 1077), пре
образующаяся, однако, у Heteropoda и 
вертикальный, сжатый с боков, шит- 
ник,'а у Pteropoda представленная двумя 
крылообразными плавниковыми лопастя
ми, расположенными близ головы. Осно
вание ноги иногда достигает значитель
ной величины, и у некоторых форм 
(Strombidae) сокращением ноги животное 
способно прыжком передвигаться на до
вольно большое расстояние.

Мантия возвышается вдоль спины 
животного горбообразно, простирала, 
до головы, и обыкновенно выделяет пн 
внешней своей стороне раковину. Рако
вина прикрывает внутренностный ме

шок, лег( чную полость и обычно допускает втягивание в нее всего туло
вища животного. Туловище и раковина связаны м у с к у л ь н ы м  прикре
плением ; у спирально завитых форм мускул прикрепляется к столбику, а у 
блюдцеобразных к внутренней стороне раковины (рис. 1077).

Н е р в н а я  с и с т е м а  (рис. 1078) состоит из пары головных ганглиев, 
парных ножных и внутренностных (висцеральных) ганглиев и 2 или 3 дополни
тельных пар; все они соединены друг с другом комиссурами. Иногда имеет место 
полное перекрещивание комиссур внутренностных ганглиев ( Chios toneura), 
в других же случаях они проходят параллельно друг другу (Orthoneura).

Своеобразное вооружение р т а ,  хотя развитое у всех классов моллюсков, 
исключая пластинчатожаберных, особенно характерно для брюхоногих. Оно 
состоит из двух челюстеобразных роговых пластинок на верхней стенке 
глотки, которым противополагается хитиновая усеянная зубчиками г н- 
d u 1 а, расположенная на я з ы к е  или одонтофоре. Сам по себе язык 
представляет лишь возвышение на дне ротовой полости. Обычно довольно длин
ная radula покрыта бесчисленными маленькими зубчиками или крючочками, 
расположенными в поперечные или продольные ряды. Выдающееся разнообра
зие в строении radula у различных групп с успехом было использовано L »»- 
v ё п’ом и T r o s c h e  Гем в качестве основы предложенной ими классификации.

Рис. 1077. Схематический рисунок строения 
брюгоногого моллюска, с левой стороны: 1— 
рот, 2 — по! ошица, 3  — нога, 4 — мантийная 
полость, 5  — крышечка, 6 — желудок, 7 — мус

кул.

1 А. И. И с а е в о й  описаны семейства: X en oph oridae, S ca lidae , Turrilellldae, D lastom ldn r. 
S trom bidae , C assid idae , D o lild a e , V olu tidae, C onidae.
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I лотка переходит в длинный, собранный в петли, мало дифференцированный 
ц и in п ч н ы й к а н а л ,  окруженный широкой печенью, почками и мпого- 
чм< пенными железами. Кишечный канал заканчивается расположенным вио- 
jhi.iи анальным отверстием.

С е р д ц е ,  как правило, имеет одно ( Motiotocardia), реже два предсердия 
1 1 hotocardia) и служит центральным органом сильно разветвленной кро ве
шимой системы. Когда жабры или легкие расположены впереди сердца 
tI'rosobranchia, Pulmonata), предсердие находится впереди желудочка; в тех 
жи случаях, когда органы дыхания перемещены сзади сердца (Opisthobranchia, 
IHcropoda), предсердие находится позади желу-
lii'JICll.

Только весьма немногие брюхоногие дышат всей 
ниперхностью туловища, без посредства особых о р- 
III н о в  д ы х а н и я ;  громадное же большинство 
мОладают ж а б р а м и  или л е г к и м и .  Жабры 
имеют пластинчатую форму, иногда ветвисты или 
церистого строения и обычно помещаются в дыха
нии,ной полости под мантией, в более редких слу
чаях сидят свободно на спинной или боковых сто
ронах животного. Только в виде исключения они 
присутствуют в большом числе и развиты симмет
рично; но в этих случаях они всегда представляют 
гобою вторичные образования, не гомологичные с 
нормальными ктенидиями. Исключением являются 
также и парные жабры (например у Pleurotomariidae, 
b'issurellidae, Haliotidae); обычно же правая пара со
ме ршенно атрофируется, а левая занимает срединное 
положение, соответственно закручиванию туловища, 
или даже перемещается на правую сторону. У ды
шащих воздухом брюхоногих жабры заменяются 
|.ыхательной полостью (легкими), стенки которой 
пронизаны тонкоразветвленной сетью кровеносных 
«■"судов. AmpullaHidae и Siphonariidae обладают 
и легкими и жабрами. Сообщение дыхательной по
лости с наружной средой суживается до круглого 
или полулунного отверстия (spiraculum), носящего 
название дыхательной поры. Боковые стороны этой 
норы у обладающих крышечкой форм часто выдаются 
мперед, образуя закрывающуюся трубочку (дыха
тельная трубка, сифон), которой часто соответ
ствует такое же каналообразное продолжение устья 
раковины.

Брюхоногие отличаются крайней дифференциа
цией п о л о в ы х  о р г а н о в .  Prosobranchia иЯе- 
Uropoda принадлежат к раздельнополым животным, 
Opisthobranchia у Pteropoda и Pulmonata к гермафроди
там. Яйца и семеводы гермафродитов открываются 
иногда в общую половую клоаку, или мужские и 
женские органы заканчиваются самостоятельными

Рис. 1078. Схема строения брю
хоногого (P rosobran ch ia) свер
ху, без раковины: 2—ротовое, 
2—анальное отверстие, 3  — го
ловной ганглий, 4  — ножной 
ганглий, 5  — половая железа, 
б—половое отверстие, 7—серд
це, б — жабра, 9—пе> ень, 2 0 -  
желудок, 22—мантийная по
лость, 12 — почка, 13 — кры
шечка, 14 — плевральный ганг
лий, 1&—обонятельный орган, 

16—паллиальный ганглий.
отверстиями.

Р а к о в и н а ,  как выше сказано, выделяется мантией и по форме и вели
чине повторяет очертания внутренностного мешка. Она состоит из хитинового 
нещества (конхиолин), пропитанного углекислой известью, в исключитель
ных случаях с примесью небольших количеств сернокислого кальция. Хара
ктер раковины имеет первенствующее значение при различении родов и видов, 
однако, его значение ограничено для классификации более крупных групп, 
вследствие того, что очень сходные раковинЪл часто встречаются у форм, резко 
отличающихся по общей организации. Преобладают две главных формы рако
вин — с и м м е т р и ч н а я  и с п и р а л ь н а я .  К числу первых принад
лежат уплощенные, конические или блюдцеобразные раковины, характеризую
щие только немногие группы (Cyclobranchia, Aspidobranchia, Pulmonata). Они 
связаны со спиральными раковинами переходными формами, имеющими кол- 
пачковидные или конусообразные раковины, со слабо завитыми макушками.
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Рис. 1079. R nnella  (A spa) m ar- 
g in a ta  Brocchi. a  — зазубренная 
внешняя губа, b — мозолистая 
внутренняя губа, с — попереч
ный валик, d  и е — верхний и 
нижний каналы. Миоцен. Вен

ский басе.

( }н‘; п спиральных, как исключение, встречаются неправильно запитым тщою» 
(Vennetus), или же завитые в одной плоскости (Bcllerophon, Atlanta); <k'h.imiи.

раковина имеет вид винтовой спирали и |пи и« > in 
гается па спинной стороне животного таким портим, 
что вершинка обращена вверх, назад и иаирмпи, .» 
устье вниз и вперед. Если держать раковину парт 
кально вершинкой вверх и устьем, обращенным и 
наблюдателю, то она называется п р а в о ■ и и мм 
то  й, когда устье находится направо от оси рммн 
вины, и л е в о - з а в и т о й  в противоположным 
случае. Огромное большинство раковин брюхипшич
принадлежит к числу правозавитых, и лишь лги....
гие (Clausilia, Physa, Spirialis) являются нормально 
левыми. Право-завитые раковины у нормально .и» 
вых, так же как патологические экземпляры у imp 
мально правых, встречаются, однако, неоднократно. 

При изображении и описании раковин брюхоно
гих вершинкой они обычно обращаются вверх, там 
что правизна и левизна их обнаруживаются с imp 
вого же взгляда. Кроме того, при этом становятся 
постоянными понятия в е р х ,  и и з, а также 
п е р е д н и й  и з а д н и й  конец раковины. В lo
in и н а и д л и н а  раковины измеряются по линии, 
проходящей от верхушки до нижнего конца устья.

Раковина брюхоногих может быть рассматри
ваема как более или менее быстро расширяющаяся 

трубка, которая преобразуется в спиральную завитую раковину; она возни
кает вследствие того, что отдельные обороты спирали или завитки (рис. 1070) 
срастаются в завивающуюся плотную ось или столбик 
(columella). Последний оборот часто гораздо больше преды
дущих; его нижняя, иногда уплощенная, поверхность на
зывается о с н о в а н и е м .  Как правило, обороты тесно 
соприкасаются друг с другом, частично или совершенно 
покрывая предыдущий. Спираль называется и н в о л ю т -  
н о й, когда последний оборот с о в е р ш е н н о  п о к р ы 
в а е т  предыдущие, как у Сургаеа. Линия между двумя 
соседними оборотами называется ш в о м  (sutura). По спо
собу сворачивания образуются раковины различных внеш
них контуров, при описании которых употребляются та
кие описательные наименования, как коническая, ушко- 
образная, башенкообразная, цилиндрическая, сфериче
ская, овальная, пирамидальная, веретенообразная и дру
гие раковины.

Если обороты раковины не соприкасаются, то вместо 
столбика образуется воронкообразное углубление — пу
пок (umbilicus) (рис. 1094). Настоящий пупок достигает 
вершинки раковины, в отличие от ложного пупка, огра
ниченного лишь последним завитком. Пупковое отверстие 
иногда частично прикрывается отворотом внутренней губы 
устья или так называемым м о з о л и с т ы м  у т о л 
щ е н и е м  (callus). Когда внутренние части оборотов 
сливаются, образуя столбик, раковина называется непро- 
боденной, прободенными же называются такие раковины, 
у которых имеется пупок.

Нередко животное, покидая предыдущие обороты, за
полняет их известью (например Strepsidura) , или, что 
бывает не только у узких башенкообразных (некоторые 
Cerithiidae, Melaniidae), но и у низких раковин, образуется 
перегородка или септа; в последнем случае предыдущая 
спираль раковины может быть сброшена.

Форма у с т ь я  раковины весьма различная, чаще 
всего овальная, округленная, полулунная или полукруглая, иногда же froio* 
или менее суженная и даже щелевидная. Его край называется pin иным
640

Рис. 1080. M itra  е p l s c o  
p a l i s  L. Продольный 
разрез, вскрывающий 
внутренние спиральные 

складки.



— п e p и с т о  м о й. Внешняя часть устья называется наружной губой, 
и (нижайшая к столбику внутренней. Некоторые раковины имеют сплошной 
мм прерывный ротовый край, но, как правило, наружная и внутренняя губы 
(»ц(|,мзлены друг от друга. Устье называется п р о с т ы м  или с в я з н ы м ,  
hnr ia оно закруглено спереди (внизу), как это имеет место у Holostomata, 
и итличие от форм, у которых развивается желобкообразный канал. Этот пе
ри/и шй канал служит прикрытием сифона, которым называется трубковидное 
"ПргШование мантии, служащее для проведения воды в жаберную полость. 
1!м<|кшный канал может быть прямой или изогнутый и у Siphonostomata весьма 
Iи1.!шит, иногда превышая по величине длину устья. В н е ш н я я  г у б а  
Niш.тт быть целыюкрайней или снабжена вырезом, тонкая и острая или утол- 
шшшая, свернутая внутрь или отогнутая наружу, ровная или зазубренная, 
крыловидно расширенная или с пальцеобразными отростками. Устье иногда 
и mi ют в задней своей части вырез для канала, носящего название анального 
кивала. У большинства Aspidobranchia мантийной вырезке соответствует 
гикая же вырезка на внешней губе, по мере роста раковины частично или 
совершенно зарастающая. В последнем случае на внешней поверхности сохра
няется ясная, ограниченная двумя параллельными линиями мантийная по
тека, в первом — одно или несколько зияющих отверстий ( Haliotidaey 
Иерхняя или задняя часть внутреннего края, в особенности у Siphonostomata, 
ппычно обозначается как истинная в н у т р е н н я я  г у б а  в противопо
ложность нижней или с т о л б и к о в о й  ч а с т и .  Внутренняя губа обра- 
иуотся или стенкой предыдущего оборота, или известковистым утолщением; 
подобно внешней губе и столбику, она может нести спиральные складки, 
и некоторых случаях продолжающиеся до макушек (рис. 1080).

Внешние украшения или с к у л ь п т у р а  раковин состоит, обычно, из 
углубленных штрихов и морщин нарастания или выдающихся струек, ребры
шек, бугорков, шипов и т. п. Скульптура называется п р о д о л ь н о й  или 
с п и р а л ь н о й ,  когда проходит параллельно шовной линии, и п о п е 
р е ч н о й ,  когда встречает ее под острым или прямым углом. Многие брюхо
ногие ярко окрашены, другие имеют бархатистый и волосистый эпидермис 
(нериостракум). Процессы окаменения оказываются обычно разрушительными 
по только для эпидермиса, но и для окраски.

Главнейшим элементом гистологического строения р а к о в и н  является 
состоящий из арагонита однородный фарфоровидный слой (остракум). Многие 
семейства отличаются еще присутствием внутреннего перламутрового слоя (гипо- 
стракум), состоящего из чередующихся чешуек конхиолина и углекислого 
кальция, расположенных параллельно внутренней поверхности раковины. 
Фар форовидное вещество состоит из трех слоев тонких пластиночек, каждая 
из которых, в свою очередь, состоит из очень маленьких многочисленных косых 
призм. Пластинки срединного слоя расположены под прямым углом по отно
шению к таковым соседних слоев.

Многие брюхоногие имеют известковую или роговую пластинку, называе
мую к р ы ш е ч к о й  (operculum), прикрепленную к задней части ноги и слу
жащую для более или менее полного прикрытия устья, когда животное вгяги- 
пается в раковину. В большинстве случаев крышечка бывает роговой и поэтому 
редко встречается в ископаемом состоянии; иногда, однако, известковые кры
шечки могут достигать значительной величины и толщины. Внешняя поверх
ность крышечки может быть гладкой, бороздчатой, зернистой или покрытой 
знаками нарастания.

Так называемое я д р о  или начальная часть роста крышечки занимает то 
центральное, то эксцентрическое, то краевое положение; оно может быть окру- 
жено концентрическими знаками нарастания или служит началом спирали, 
состоящей из немногих (paucispirala) или многочисленных (multispirala) обо
ротов. Некоторые Solariidae и Turbinidae имеют коническую крышечку, покры
тую снаружи многочисленными спиральными пластинками. У сухопутных 
форм крышечка, как правило, отсутствует. С наступлением зимней спячки 
они выделяют известковую эпифрагму, закупоривающую устье. Весною она 
снова разрушается.

Эмбриональные стадии развития брюхоногих заканчиваются в яйпе. Снаб
жен моя лвулопастным мерцательным парусом личинка (veliger) очень рано 
выделяет небольшую раковину, так называемый протоконх, состоящий из не- 
I in 1.1 i.rciix оборотов и нередко отличающийся по форме от взрослой раковины.
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Протоконх остается на время прикрепленным к макушке настоящей ршспшмн i 
образуя то маленький блестящий пузырек, то короткую гладкую пицт и , 
иногда расположенную под углом к остальной раковине или даже :нию|»пч«'м 
пую в противоположном направлении (гетерострофизм). В том случае, »ч m 
протоконх сбрасывается, вершинку спирали прикрывает небольшая илпептки 
вая пластинка.

Все брюхоногие, обладающие жабрами, ведут водный образ жизни и ми 
преимуществу являются жителями моря, но и некоторые из легочников теми» 
живут в пресной (Limnaeidae) или морской ( Siphonariidae) воде. Большим»’i им 
морских брюхоногих, за исключением свободно плавающих Heteropoda, Ptnn 
poda и некоторых Opisthobranchia, особенно крупные массивные формы хари 
ктерны для береговой полосы и обитают на сравнительно небольшой глубине. 
Некоторые из них прикрепляются к камням или растениям, другие зарывши г»-и 
в песок и ил. Фауна брюхоногих резко уменьшается в количественном отпоит 
пии на глубинах от 70 до 100 м., но некоторые роды (Pleurotoma, Fusus, N  alien, 
Odostomia, Eulima , Scissurella, Turbo, Cylichna, Tornatina, Actaeon и др.) при 
должают существование на глубинах в две и более тысячи метров. Margarita 
infundibulum Watson, пользующаяся почти всемирным распространепгюм, 
известна с глуби^ 1460 — 3370 м. Большинство морских брюхоногих умирают 
при переносе в пресные воды; немногие роды продолжают существование в сол»»̂  
новатых и пресных водах (Cerithium, Littorina, Rissoa, Trochus, Purpura и т. д.), 
С другой стороны, такие пресноводные формы, как Melania, Melanopsis, Ncri 
tina, Ampullaria, Limnaea, Planorbis, переживают переход в солоноватые м 
даже сильно засоленные воды.

Наиболее толстые массивные раковины встречаются в береговой зоне тро
пических морей и на песках сухих областей. Некоторые Helicidae обладают 
способностью сверлить отверстия в плотных породах, вероятно при помощи 
выделения кислоты.

Большинство брюхоногих принадлежат к травоядным животным, немногие 
питаются свежей или разложившейся животной пищей. Такие роды, как Na- 
tica, Buccinum, Murex, просверливают при помощи радулы раковины других 
моллюсков и извлекают их содержимое.

Разделение класса брюхоногих на отряды основано C u v i e r  и M i l n e -  
E d w a r d  s ’om на строении органов дыхания и характере ноги (приспособлен
ной для плавания или ползания). Органы размножения, строение сердца и 
нервной системы также имеют важное систематическое значение. Для подраз
деления на более мелкие группы широко пользуются признаками раковины 
и радулы. Обычно брюхоногие подразделяются наследующие отряды: Prosobran- 
chia, Opisthobranchia и Pulmonata. 1

1. Отряд P ro so b ra n ch ia  Cuv. Переднежаберники 

(Streptoneura Lankester, Anthrocochlides Ihering)
Обладающие большей частью завитой в коническую спираль раковиной брюхоя 

ногие с перекрещенными висцеральными комиссурами, образующими восьмерка- 
образную петлю. Одна или две пары лежащих впереди сердца жабер. Сердце 
с одним или двумя предсердиями. Дочти всегда раздельнополые. Рот часто 
хоботообразиый.

Переднежаберники составляют самую обширную группу брюхоногих, объем
лющую не менее двадцати тысяч современных и ископаемых видов. Раковины 
их в большинстве случаев завиты в плоскую спираль (симметричные), блюдце
образные или конические. Внутренностный мешок поворочен на 180°, так что 
анальное отверстие приходится в непосредственной близости к голове, и органы 
правой стороны туловища перемещены на его левую сторону. Как правило, 
хорошо развита лишь одна левая пара перистых жабер, в некоторых случаях 
однако обе пары достигают одинаковой величины. Жаберные вены впадают 
спереди в сердце, обладающее одним или двумя предсердиями.

Многочисленные переднежаберники подразделялись на отдельные группы 
самым различным образом. C u v i e r ,  M i l n e - E d w a r d s  и большиистпп 
старых зоологов основывались на числе и развитии жабер, T r o  sc  hn  I и 
L о v 6 п на характере радулы, М б г с h, а позже P e r r i e r  и И <m i -
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у I »’ г главным образом на строении сердца. Так как ни один из зтих призна- 
|н»ii но отражается на раковине, то для палеонтологии они не имеют ирактиче- 
iMnin значения. Тем не менее три подотряда, Aspidobranchia, Cyclobranchia и 
i'hnubranchia, к которым можно причислить и выделявшихся раньше и само
мнительный отряд Heteropoda, образуют естественные группы под различными 
•жи минованиями, но почти в тех же границах фигурирующие во всех ирсдла- 
• и 1111 м I хся систематиках. В последнее время ряд авторов, N a e f ,  С о в е т  а п н  
и ip1., производили пересмотр классификации брюхоногих, но 'выводы их ни 
получили еще общего признания.

А. П одотряд Aspidobranchia Schweigger. Щитожаберные
(Sf'utibranchiata Cuv., Rhipidoglossa Troschel, Zygobranchia Ihering, Azygo- 

branchia p.p., Diotocardia Bouvier)
В большинстве случаев жабры перистые, состоят из двух одинаковых или 

неодинаковых по величине пластинок, сросшихся в основании. Сердце с двумя 
предсердиями. Радула состоит из большой срединной пластинки, промежуточ
ных и многочисленных боковых пластинок. Раковины конические (колпачкообраз- 
иыв), ушкообразные и завитые в коническую или плоскую спираль. В  большинстве 
случаев с крышечкой.

1. Сем. Bellerophontidae М’Соу
Раковины двусторонне-симметричные, утолщенные, завитые спирально, в 

одной плоскости. Устье широкое овальное или узкое удлиненное. Внешняя 
суба, как правило, с вырезом, которому на спинной стороне соответствует 
полоска или оставляющим у некоторых форм ряд отверстий. Кембрий — 
триас.

Рис. 1081. B eU erophon  b ica ren a s  Lev. Каменноугольная 
система (Toumay) Бельгии.

Рис. 1082. B ellero - 
ph o n  b o r iss ja k i  

Toum. Пермокарбон 
Крыма.

Беллерофонтиды причислялись М о n t f о г t/ом к головоногим, D e s 
h a  у е в в силу сходства с Atlanta к Heteropoda, K o n i n c  к ’ом.к Aspido
branchia. Толстые раковины сохраняют иногда следы первичней окраски. 
Описано по крайней мере триста палеозойских видов, соединенных U 1- 
r i с h’oM и S с о f i е 1 d’oM в несколько семейств.

* BeUerophon Montf. (Waagenia de Коп.) (рис. 1081 — 1086). Шаровидная 
или дискоидальная раковина с более или менее объемлющими оборотами, 
с узким двусторонним пупком. Устье округленное или овальное. Наружная 
губа острая,снабженная вырезом,образующим на оборотах более или менее 
явственную мантийную полоску, замещенную иногда килем или отсутствую
щую. Внешняя поверхность покрыта лишь знаками нарастания. От нижнего 
силура до перми,главным образом в известняках каменноугольной системы. 
Нижний триас Альп (верфенские слои).

Полроды: Bucania Hall — силур, девон, карбон, пермь, Warthia, Mogulia, 
Stachella Waagen — каменноугольная система.

Kuphemus М’Соу. Схо ен с BeUerophon, но внутренние обороты и часть по
следнего имеют спиральные штрихи. Карбон, пермь.
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Isospira Ко ken. Внешний вид Bellerophon, но без киля или мантийной по
лоски. Нижний силур.

Рис. 1083. B elleroph on  ra d ia iu s  Eichw. Силур. О. Даго, Эстония.

С Isospira сходны: Sinuites Koken (Protowarthia Ulr. et Scof.) — нижний 
силур —- девон, Owenella Ulr. e t Scof. — кембрий, Bucanella Meek — верхний 
силур — девон, Sinuitopsis Регпег — верхний силур, Ptomatis Clarke — девон,

Рис. 1084. B elleroph on  m eg a lo sto m a  Eichw. Прибалтийский силур.

Salpingostoma Roem. Раковина с широким пупком. Последний ооорот за
канчивается внезапным расширением устья. Посредине располагается замкну 
тый спереди и сзади вырез. Нижний и верхний силур. *

Рис. 1085. B ellerophon  a tten u a tu s  Eichw. Карбон. Окрести. Рис. 1086. B elleroph on  consortu s
Москвы и Урал. Eichw. Силур. О. Даго, Эстонии.

* Trematonotus Hall (рис. 1087). Сходен с предыдущим, но выреэ заменен 
рядом отверстий. Верхний силур — девон.
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* Cyrtolites Conrad (рис. 1088). Раковина с широким пупком. Мантийная 
имлоска заменена килем. Скульптура состоит из мощных поперечных ребер. 
Кембрий — карбон.

Cyrtolitina Ulr. Маленькая, тонкостенная раковина с мантийной полоской. 
Пилений и верхний силур.

Оху discus Ко ken. Сжатая с боков дискоидальная раковина с узкой полоской 
мн заостренном киле. Нижний силур — нижний карбон.

Рис. 1087. 7rem a to n o tu s  a lph eu s  Hall. Верхний силур Сев. Америки.

Temnodiscus Ко ken — силур — девон, Zonidiscus Spitz — силур — девон, 
Tremagyrus Регпег — верхний силур.

Phragmostoma Hall emend. Ко ken. Раковина с сильно расширенным устьем, 
с узкой, но ясной мантийной полоской. Силур, девон.

Рис. 1088. C yrto lite s  o rn a ta s  
Conrad. А  — вид сбоку. В  — 
вид спереди. Нижний силур 

(Ordovician) Сев. Америки.

Рис. 1089. P orcellla  p u z o s i  
LeveilK. Каменноугольная 
система (Toumay) Бель

гии.

2. Сем. Poroelliidae Koken
Раковина дискоидальная, уплощенная, с широким пупком, почти симме

тричная, только первые обороты завиты в коническую спираль. Наружная 
губа острая, с широким вырезом. Ясная мантийная полоска проходит по сере- 
оине спинной поверхности. Верхний силур, девон, карбон, пермь.

* Porcellia LeveillG (Leveilleia Newton) (рис. 1089). Единственный принад
лежащий к этому семейству род.

? Protocarinaria Регпег — верхний силур.

3. Сем. Pleurotomariidae d’Orb. 1

Раковина спиральная, полусферическая, конусовидная или башенкообразная 
с внутренним перламутровым слоем. Внешняя губа с вырезом, которому на

1 B u r c k h a r d t ,  С. Zur Systcmatik und Phylogenie der Pleurotomariiden. N . J. Г. Mir.* 
ii iw ., 1897. I. —  D o n a l d .  Proterozoic Gastropoda referred to Murchisonia and PleurotomarL. 
etc. Quart. Journ. Geol. Soc., v. 58, 1902.— S i e b c r e r ,  H. Die Pleurotomarien d. schwab 
Jura. Palaontographica, Bd. 54, 1907.

645



Рис. 1090. R a p h is to m a  qu a lter ia tu m  Schloth. Нижний силур. Ревель, Эстония.

Рис. 1091. P lea ro to m a ria  b itor- 
q u a ta  Desl. Средний лейас. 

Кальвадос, Франция.
Рис. 1092. P leu ro tom aria  su b sc a la r is  Desl. 

Байосский ярус. Франция.

Рис. 1095. P le u ro to m a r ia  w o rth ia n a  d'Orb Оксфорд. Рис. 1096. P lea ro to m a ria  (C ryp ta e n la )роШ а
Кинешма, СССР. Goldf. Нижний лейас. Вюртемберг.



ш iw оборотах соответствует мантийная полоска. Иногда вырез замещается 
шптм или большим числом отверстий. Крышечка роговая. Кембрий — ныне.

* Raphistoma Hall (рис. 1090). Спираль приплюснутая или тиоршенно 
умощенная. Обороты угловатые в верхней своей части, *о-тиетствошк»

проходящему здесь крае
вому ребру или килю. Па 
нижней стороне раковины 
находится довольно ши
рокий пупок, окруженный 
выпуклою нижнею c/vopu-

P ieu ro to m a ria%ria (L ep tom aria ) m acrom ph a la  
Штрамберга, Моравия.

Zittel. Титон Рис. 1098. P leu ro tom ariu  р е п е  а  
Vem. Пермь. Белебей, СССР.

пою последнего оборота. Наружная губа с коротким вырезом, расположен
ным на месте киля, но не оставляющим следа в виде мантийной полоски. 
Кембрий — силур.

Omospira Ulr., Raphisiomina Ulr. e t Scof. — силур. U l r i c h  и S c o 
f i e l d  рассматривают Raphistoma. Helicotoma Salter, Euomphalopterns Room, 
и Scalites Emmons как 
самостоятельное, стоя
щее между Euomphali- 
dae и Pleurotomariidac 
семейство, считая ere 
предком этого послед
него семейства и Тго- 
chidae.

* Pleurotomaria Defr.
(рис. 1091 — 1098). Ра
ковина широко-кониче
ская или турбообраз
ная, с высокой или низ
кой спиралью, с пуп
ком или без пупка. На
ружная губа с вырезом, 
которому на всех обо
ротах соответствует 
мантийная полоска, к 
которой под углом с 
обеих сторон сходятся 
сильно изогнутые струй
ки нарастания. Ракови
на с блестящим внут
ренним перламутровым 
слоем. Известно четыре 
современных и несколь
ко сотен ископаемых ви
дов, встречающихся во 
всех системах от силура 
(? кембрия) до третичных отложений. В верхах третичной системы этот род 
становится очень редким.

Подроды и близко стоящие формы: Euconospira, Clathrospira, Foordella 
Longstaff, Coronilla, Planozoc. Spiroraphe etc. Perner, Phanerotrema Fisch., 
Orestes Girty, Ptychomphalus A g a s s Mourlonia, Worthenia Kon. emend. K ittl, 
(iosseletina Bayle, Ivania Bayle (Baylea Kon.), Raphistomella (рис. 1093), 
Zygites, Laubeila, Sluorclla, Schizodiscus K ittl, Euzone, Echetus, Sisenna. 
Нф11а, Sagana, Enanliosluma Koken, Luciella Kon., Keeneia Ether., Agnesia
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Рис. 1099. D itrem a ria  g r a n u lije r a  Zitte, 
Верхний титон Штрамберга, Моравия.

Рис. 1100. А — M n rch ison ia  b ilin ea ta  
Murch. et Vem. Девон. Германия. В  — 
M u rch ison la  b lu m i MQnst. Альпийский 
триас. С — M u rch ison ia  su bsu lca ta  
Kon. Каменноугольная система (Tour- 
nay) (последние два рисунка уве

личены вдвое).

Рис. 1101. M u rch ison ia  
d e m id o fi Vem. Нижхий 
девон около Нижне- 
Тагильского завода на 

Урале.



Kon., Gyroma Oehlert, Brilonella Kayscr, Hesperiella Holzapfel, Crpplunnn 
(рис. 1096 и 1151), Leptomaria Deslongch. (рис. 1097)etc. Tropidostrophm Long 
staff, Pagodispira Grabau.

* Kokenella Kittl. Очень плоская, дискоидальная, свернутая в одной плоска 
сти и лишь слегка несимметричная раковина с широкой мантийной полоски!! 
на внешней поверхности. Триас. К . (Porcellia) fischeri Hoernes.

Polytremaria Коп. Раковина турбообразная. Мантийная полоска замещаетем 
рядом круглых отверстий, задние из которых последовательно зарастают. Км 
менноугольный известняк. о

Ditremaria d ’Orb. (рис. 1099). Наружная губа с двумя овальными, сооди 
пенными друг с другом отверстиями. Основание с мозолистым утолщением им 
пупке. Юра.

Trochotoma Deslongch. Турбообразная раковина с вогнутым основанием. Нм 
внешней губе сохраняется щелеобразное отверстие, которому соответствует 
мантийная полоска. Триас — юра.

Schizogonium Koken* Temnotropis Laube— триас, Scissurella d’O rb.— 
мел — ныне.

Cantantostoma Sandb.— девон.
* Murchisonia d'Arch. et Vern. (рис. 1100 и 1101). Башенкообразная рако

вина, состоящая из многочисленных гладких или украшенных скульптурой 
оборотов. Внешняя губа с вырезом и соответствующей ему мантийной поло
ской. Кембрий— триас. Главное распространение в девоне и карбоне.

Подроды: Hormotoma Salter, Lophospira W hitf., Bembexia, Goniostrophn 
Oehlert, Cheilotoma, Vistula , Verania etc. Ко ken, Catazone, Mesocoelia Perner, 
Gyrtqstropha Donald, Aclisinoides Donald — карбон — пермь, Pithodea Kon., 
Tmetonema Longstaff, Liospira Ulr. et Scof., Schizolopha, Turritoma, Euconia, 
Pleihospira Ulr., Coelidium Clarke et Rued. (Coelocaulus Oehlert), Ectomaria 
Koken (Solenospira Ulr. et Scof.), Saffordella, Distemnostoma Dunbar, Trepospira 
Ulr. e t Scof., Euryzone etc.

4. Cem . Fissurellidae Risso
Раковина симметричная, в форме колпачка или конусовидная. Вершинка 

прямая или изогнутая назад, в большинстве случаев прободенная. Передний 
край иногда с вырезом. Молодые раковины с несколько спирально завитой 
макушкой. Морские формы, живущие у берегов. Карбон — ныне.

Рис. 1103. E m arg in u la  тйп- 
s te r i Pictet. Альпийский 

триас.

Рис. 1104. S i 
m ula g o ld fu ss l  
Roem. а  — нат. 
вел., b — увел. 
Верхняя юра. 

Гер мания.

Рис. 1105. F issa - 
г  id ea  ita lic a  

Defr. Миоцен. 
Венский бас

сейн.

Emarginula Lam. (рис. 1102 и 1103). Коническая или колпачкообразная ра
ковина с загнутой назад, а иногда и спирально закрученной макушкой. Перед
ний край со щелевидным вырезом. Карбон — ныне.

Подроды: Rimula Defr. (рис. 1104). Подобна предыдущей, но вырез заме
няется замкнутым отверстием у переднего края. Лейас — ныне.

Subemarginula Blainv. Подобна Emarginula, но с-коротким или отсутствую
щим вырезом и без мантийной полоски. Эоцен — ныне.

Scutum Montf. (Parmophorus Blainv.). Удлиненная, низкая раковина н 
лиде конического щита с параллельными боковыми сторонами. Макушка не 
прободенная. Эоцен — ныне.

* Fissurella Brug. Коническая, овальная раковина с овальным отнор-
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wik'm на макушке, закрывающимся изнутри массивным мозолистым утолще- 
1ик-м. Форма, живущая в современных морях. Относившиеся к этому роду 
многочисленные ископаемые виды принадлежат к роду Fissuridea.

hucapina Gray. Подобна Fissurella, но с широким отверстием на макушке. 
Плиоцен — ныне.

* Fissuridea Swainson (Glyphis Carp., Fissurella auct.)(pHC. 1105). Овально- 
ипшмеская раковина с прободенной макушкой и наружной поверхностью, 
покрытой радиальными украшениями. Карбон — ныне. Весьма часто встре- 
•ин'тся в третичной системе. Puncturella Lowe — эоцен — ныне.

Семейства Phenacolepodidae, Cocculinidae к Addisoniidae 
представляют современные группы, близко родственные с F is
sure llidae.

5. Сем. Haliotidae Flem.
Уплощенная, ушкообразная раковина, в большинстве слу

чаев округлых очертаний. Последний оборот уплощен, с ши
роко развернутой наружной губой, с блестящим перламутро
вым слоем с внутренней стороны. На левой стороне пару ж- рИс. поб. Haiiotis 
ного края находится ряд округленных отверстий. Крышечка voihynica Eichw. 
присутствует только на эмбриональных стадиях развития. Ми°б1ссейнНСКИЙ 
Обитают в морях.

* Haliotis L. (рис. 1106). Раковины этого единственного в
семействе рода встречаются очень редко в ископаемом состоянии, начиная с 
перхнего мела. Преимущественно распространены в четвертичных и совре
менных морях.

6. Сем. Euomphalldae Коп.
Низко-коническая или дискоидальная раковина, завитая спирально, с более 

или менее глубоким и широким пупком. Обороты иногда образуют разобщен
ную спираль, первые из них часто отделяются перегородкой. Наружные сто
роны оборотов гладкие или килеватые. Внешняя губа с неглубоким вырезом 
Крышечка известковая. Кембрий — мел.

Еуомфалиды принадлежат по преимуществу палеозойской эре. Они соеди
нялись то с Trochidae, то с Turbinidae, Littorinidae и Solariidae. С раковинами 
последнего семейства они имеют наибольшее сходство, но у Solarium эмбрио
нальная раковина завита налево, в то время как у Euomphalidae она закручена 
направо. Наблюдающаяся у некоторых Euomphalidae мантийная полоска ука
зывает на родство их с Pleurotomariidae. Крышечка с достоверностью известна 
лишь у немногих родов, таких как Maclurea. K o n i n c k  предполагает, что 
глубоковогнутые, похожие на туфельку, крышечки из каменноугольных слоев, 
описывавшиеся первоначально как Calceola dumontiana, принадлежат Еиот-

phalus.
* Straparollina Bill. — ниж

ний силур — девон. Сюда же 
принадлежит «Platyceras* pri- 
таегтт Bill, из нижнего кем
брия. Вероятно, близко род
ственны также Pelagiella Mat
thew и Matherella Walcott. За
кручены налево. Кембрий.

Ophileta Vanuxem — кемб
рий—силур, Maclurea (Macluri- 
tes) Lesueur — силур, Maclurina 
Ulr. e t Scof. — силур.

* Platyschisma M’Coy (рис. 1107). Раковина тонкая, низко-коническая, 
гладкая или поперечно-струйчатая, с относительно узким пупком. Наружная 
1 уба с широким вырезом. Силур — пермь. Р. uchtensis Keys., Р. kirchholmien- 
s is  Keys. — средний девон.

Eccyliomphalus P o r tl .— нижний силур — девон, Calaurops Whitf. — ниж- 
imh силур, Eccyliopterus Remel6 — силур, Lytospira Koken.

Straparollus Montf. (рис. 1108). Раковина коническая или дискоидальная, 
I hi Iictiii или украшенная только струйками нарастания. Пупок широкий. 
Гилур — юра (? мел). Особенно многочисленны в девоне и карбоне.

Рис. 1107. P la tv -  
sch ism a  k irch holm i
en is Keys. Средний 
девон. Кирхгольм, 

р. Зап. Двина.
Рис. 1108. S tra p a ro llu s  d iony- 
s i i  Montf. Каменноугольная 

система (Vis6). Бельгия.
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Phanerotinus Sow. Сходен со Straparollus, но обороты складываются и открм 
тую спираль. Девон — карбон.

* Euomphalus Sow. (Schizostoma Bronn, Pleuronotus Hall). Раковина intHim
коническая или дискоидальная с широким 
пупком. Спираль уплощена или даже ко 
гнута сверху, состоящая из углшзитых пбн 
ротов, края которых иногда несут бугор к и 
(Phymatifer Коп.). Наружная губа с нырс 
зом, находящимся на месте верхнего кили, 
некоторые древние формы даже с мантии 
ной полоской (Pleuronotus Hall). Силур ■ 
триас. Главное распространение в карбоне.

Подроды: Omphalocirrus R yckh.— де
вон — карбон, Coelocentrus Zitt. — трине, 
Anisostoma Koken.

Discohelix Dunk. (рис. 1109). Раковина 
плоская, дискоидальная. Верхняя сторона 
плоская или слегка вогнутая, нижняя о 
широким пупком. Обороты прямоугольным 
с острыми краями. Триас — олигоцен.

Nummocalcar Cossm. — юра — мел, Pseu- 
domalaxis Fisch. — сенон — ныне, Сoelodi
scus Вгбз. — юра.

7. Сем. Stomatiidae Gray
Низкая, уплощенная раковина, состоящая из немногих, очень быстро расти- 

ряющихся оборотов, с блестящим внутренним перламутровым слоем и с широ
ким устьем.

За исключением Stomatia Helbling и Stomatella Lam., отдельные редкие 
представители которых встречаются уже в юре (может быть, уже в альпийском 
триасе), это семейство входит в состав современной фауны.

8. Сем. Turbinidae Adams
Кубаревидные, дискоидалъные или башенкообразные раковины с внутренним 

перламутровым слоем. Устье округленное ш и  овальное. Внутренняя губа глад
кая или с мозолистым утолщением, наружная никогда не бывает отогнутой. 
Крышечка известковая, очень толстая, 
выпуклая снаруэюи. Нижний силур — 
ныне.

Чрезвычайно многочисленные со
временные Turbinidae отличаются

Рис. 1110. O m p h a lo tro c ,^  ~
. Schloth. Верхний силур. Англия.

Рис. 1111., U m ptia 'o tro-  
ch as g lobosu s Schloth. 
С сохранившейся кры
шечкой. Верхний си

лур. Готланд.

Рис. 1112. Cyclo- 
пет а ЪШх Con

rad. Нижний силур. 
Сев. Америка.

главным образом по признакам крышечки, но посколько последние очень редко 
встречаются в ископаемом состоянии, то определение обычно не может быть точ
ным. Вследствие этого принято под коллективным именем Turbo относить в одну 
группу все ископаемые кубаревидные раковины с полукруглым устьем, если 
они не характеризуются некоторыми другими отличительными признаками.

*Omphalotrochits Meek (Polytropis Коп., Oriostoma Lindstr. non Mun.-Chnl- 
mas) (рис. 1110 и 1111). Раковина низко-коническая или дискоидальная, с ши
роким пупком. Обороты круглые, украшенные продольными килями. Кры
шечка необыкновенно толстая, изнутри плоская, с внешней стороны кони
ческая, с многочисленными спиральными оборотами. Нижний силур — карбон,
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особенно многочисленны в верхнем силуре. Cyclotropis, Morphotmpis IVrnor — 
«илур. Cyclonema Hall (рис. 1112) — нижний силур — девон.

* Astralium Link (рис. 1113). Кубаревидная раковина с грубыми, бугор
чатыми и в большинстве случаев килеватыми оборотами. Основание более или 
менее уплощено. Устье приплюснутое, с разъединенными краями. Крышечка 
известковая, толстая, пло
ская с внутренней сто
роны, спирально закру
ченная,' с очень эксцен-

?
шчным прото конхом.
риас — ныне.

Рис. 1113. A stra liu m  dam an  
Laube. Альпийский триас.

Рис. 1114. A stra liu m  (B o lm a) rugosu m  L- Рис. 1115. fu rb o  
Раковина и крышечка. Плиоцен pu sch i d’Orb. Оксфорд 

Италии. оренбургской юры.

Подроды: Bolma Risso (рис. 1114), Pachypoma Gray, Paleunema K ittl, Li- 
thopoma Gray, Uvanilla Gray, Calcar Montt., Guilfordia Gray и др.

*Turbo L. (рис. 1115 и 1116). Раковина от типично кубаревидной до кони
ческой. Устье почти круглое. Крышечка толстая, известковая, из многих 
спиральных оборотов, плоская с внутренней и выпуклая с внешней стороны. 
Имеются указания на нахождение с силура. Типичные формы с мела
доныне.

Подроды и родственные формы: Sarmaticus Gray, Turbocheilus, Umbospira 
etc. Perner, Leptothyra Gray, Senectus Humphr., Batillus Schum., Ninella Gray

(рис. 1117), Cirsochilus Cossm., Leu- 
corhynchia Crosse, Collonia (рис. 1118), 
Modelia, Callopoma Gray и др.

Рис. 1116. Turbo  
cherson en sis Barb. 
Сарматский ярус, 
д. Анновка Хер

сонского окр.
Рис. 1117. Turbo (N in e lla )  

p a rk in so n i Bast. Олигоцен. 
Франция.

Рис. 1118. Turbo 
(C ollon ia) то- 
d e s ta  Fuchs. 
Олигоцен. 

Италия.

4 4
Рис. 1119. P h a sia n e lla  
k isch in ev i Sinz. Сред
ний сармат. Бессара

бия.

9. Сем . Phasianellidae A dam s
Раковина удлиненно-овальная, тонкая, гладкая, блестящая, фарфоровидная, 

без внутреннего перламутрового слоя, без пупка. Последний оборот большой, 
с овальным устьем. Крышечка известковая, толстая, выпуклая с наруоюной 
стороны.

Phasianella Lam. (Phasianus M^ntf.) (рис. 1119) — мел — ныне; возможно, 
что встречается и в палеозое.

10. Сем. Delphinulidae Fisch.
Раковина кубаревидная или дискоидальная, обычно толстая, с внутренним 

перламутровым слоем, украшенная снаружи бугорками, ребрами, складками. 
Устье округленное с непрерывной перистомой; внешняя губа обычно расширен
ная или утолщенная. Крышечка роговая, обычно украшенная тонким, наруж
ным известковым слоем. Силур — ныне.
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Craspedostoma Lindstrdm. Раковина вздутая, с узким пупком, коцотипИ 
спиралью и большим последним оборотом, с поперечными косыми штричимн 
или складками на наружной поверхности. Внутренняя губа с крылообриппым 
продолжением конца столбика. Силур. Scoliostoma Braun, Sellinema, Г/ти 
пета Perner.

Crossostoma Morr. & Lyc. (рис. 1120). Уплощенная кубаревидная рпкиишт 
гладкая, без пупка. Спираль короткая, устье круглое, суженное мозолистым 
утолщением. Внешняя губа несколько отвороченная. Триас и юра.

Рис. 1120. C rosso
s to m a  reflex iabru m  

d’Orb. Средний 
лейас. Франция.

Рис. 1121. L io tia  
g e rv ille l Desh. 
Средний эоцен. 

Франция.

Рис. 1122. D el-  
p h in u la seg reg a -  
ta  H6b. etDesl. 

Келловей. 
Франция.

Рис. 1123. D elph in u -  
la  sco b ln a  Brongn. 
Олигоцен. фран- 

ция.

Liotia Gray (рис. 1121). Уплсщенная кубаревидная раковина с попереч
ными вздутиями. Устье утолщенное известковым валиком. Юра — ныне.

Eucycloscala Cossm.— триас — верхний мел.
*Delpkinula Lam. (Angaria Bolten) (рис. 1122, 1123). Уплощенная, кубаре- 

видная раковина, с пупком. Обороты украшены чешуйчатой, бугорчатой или 
продольно-ребристой скульптурой. Устье округлое, без утолщения. Триас- 
ныне.

Calliomphalus Cossm. — триас — олигоцен. 11

11. Сём. Trochonematidae Zitt.
Встречающиеся лишь в ископаемом состоянии раковины пирамидальной 

кубаревидной и дискоидальной формы, направо и налево завитые, с внутрвн

п ет а s tr lg i l la -
ta  Salter. Ниж- Рис. 1125. A m b erleya
ний силур. Ка- ca p ita n ea  Miinst. Верх-

нада. ний лейас. Франция.
Рис. 1126. A m b e rle y a  

o rb ig n ya n a  Hudl. Сред
ня* юра. Германия.

Рис. 1127. P la tyacrn  
Im pressa  Schatli. 

Нижний лейас. Фран
ция.

ним перламутровым слоем. Обороты выпуклые, с одним или несколькими про
дольными килями, со слегка изогнутыми поперечными штрихами и ребрами. 
Устье округленное, иногда со слабой выемкой. Крышечка неизвестна, вероятно 
роговая. Морские животные.? Кембрий, силур — эоцен.

Эта вымершая группа весьма богато представлена в палеозое и особенно 
в юрских слоях. Раковины этого семейства, как правило, весьма богато укра
шенные, .присоединялись некоторыми к Littorinidae, а другими к Turlrinidne
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Или Purpurinidae. Они образуют самостоятельное семейство, которое лучше 
|»пчо поместить в соседстве с Turbinidae и Trochidae.

Trochonema Salter. Раковина пирамидальная до кубаревидпой, ирочолыю- 
мыеватая, с поперечными штрихами. Устье округленное, пупок окруженный 
килем. ?Кембрий, силур — девон.

*Еипета Salter (рис. 1124). Раковина пирамидальной формы, с высокой 
острой спиралью, без пупка. Обороты с двумя или более килями и сильным и 
поперечными штрихами или рядами бугорков. Устье овальное, с небольшом 
пыемко# внизу. Нижний силур — триас.

Trachyspira Gemm. — пермь, Gonionema 'Коken — силур, Gyronema Ulr. et 
Scot*. — силур, Bucanospira (Jlr. — верхний силур.

*Amberltya Morr. et Lyc. (Eucyclus Desl.) (рис. 1125 и 112G). Раковина куба
ревидной до пирамидальной формы, с углубленной шовной линией, без пупка. 
Продольные кили обычно состоят из бугорков или шипов и перекрещиваются 
с сильными поперечными штрихами, более многочисленными в нижней части 
оборотов. Устье округленное, иногда с легкой выемкой. Триас — мел. Обычны 
во всех отделах юрской 
системы.

Rothpletzella B6hm — 
лейас — мел, Oolitica 
Cossm. — лейас — верхний 
мел, Tectospira Picard — 
пермь.

Oncospira Zitt. Ракови
на пирамидальной формы, 
украшенная продольными 
ребрами, с одним-двумя 
поперечными вздутиями на 
каждом обороте, проходя
щими без перерывов вдоль 
всей раковины. Юра. Рис. П28. C irrus c a llis to  Sow. Средняя юра. Франция.

Hamusina Gemm.JIeBo-
эавитая, беспупковая раковина с бугорчатыми продольными килями. Юра.

Platyacra Ammon (рис. 1127). Подобна предыдущей, но с уплощенной ма
кушкой и дискоидальными первыми оборотами. Лейас.

*Cirrus Sow. (Scaevola Gemm.) (рис. 1128). Лево-завитая, кубаревидная 
раковина с широким и глубоким пупком. Спираль заостренная, состоящая из 
богато украшенных оборотов с продольными килями и сильными поперечными 
ребрами. Триас — средняя юра. Eucyclomphalus Ammon — триас — лейас.

12. Сем. Trochidae Adams
Раковина конической, кубаревидгюй или пирамидальной формы с

внутренним перламутровым слоем. Основание более или менее уплощен
ное. Устье трапецеидальное, косо-четырехугольное или за
кругляющееся, не г^ельнокрайное. Внутренняя губа часто 
с зубчиками. Крышечка тонкая, роговая. Силур —ныне.

Точное определение ископаемых Trochidae не менее за
труднительно, чем ископаемых Turbinidae. Палеозойские и 
мезозойские формы во многих случаях не соответствуют 
современным родам, но скорее представляют собою кол
лективные типы, с признаками, рассеянными ныне ме
жду различными родами и даже семействами. Раковины, 
точное определение которых затруднительно, обычно при
числялись к роду Trochus. Между более древними настоя
щими Trochidae можно упомянуть следующие: Trochus 

Рис. 1 1 2 9  Trochus SP*> описанный L i n d s t  г б т ’ом из силура Готланда; 
p o d o iicu s  Dub. Сред- затем Flemingia Коп. emend. K ittl, Glyptobasis Коп., Eune- 
ний сармат. Киши- mopsis K ittl, Microdomus Meek & Worth., Turbina, Tur- 

нев, Бессарабия. ЬопеШпа Коп. и Dimorphotectus Cossm. из карбона, триаса, 
и юры.

*Trochus L. (рис. 1129 — 1134). Раковина пирамидальная или в виде пра
вильного конуса. Обороты слабо выпуклые или плоские. Основание ребристое
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Рис. ИЗО. Trochus p o d o licu s  
Dub. Средний сармат. Окр. 
Вознесенска, Одесская обл.

Рис. 1131. Trochus 
b la ln v ille i d’Orb. 
Средний сармат. 
Кишинев, Бесса

рабии.
Рис. 1132. Trochus p a p illn s  
Eichw., Средний сармат. Киши

нев, Бессарабия.

А

Рис. 1133. Trochus сог- 
d eria n u s  d’Orb. Средний 
сармат. Кишинев, Бес

сарабия.

Рис. 1134. Trochus 
p ic tu m  Eichw. 

Окрестности Воз
несенска, Одесская 

обл.

Рис. 1135. Trochus 
(Tectus) lu casan u s  
Brongn. Олигоцен. 

Италия.
Рис. 1136. Trochus (P seu do- 
clanculus) nodosu s MQnst. 

Альпийский триас.

Рис. 1137. Trochus 
(L ew is ie lla ) conica  

d’Orb. Средний лейас. 
Франция.

Рис. 1138. M a rg a r ita  
m a rg a ritu la  Мег. 

Олигоцен. Германия.

Рис. 1139. ? M a rg a r ita  
(C rossostom a) la e v ig a ta  

Munst. Альпийский 
триас. X 2*

Рис. 1140. S o la r ie lla  
p e re g r in a  Libassi. 
Плиоцен. Италия.

Рис. 1141. D a n llla  c la in ra ta  Etall. 
Верхняя юра. Швейцария.

Рис. 1142. M od o d o n ta
(O siltn u s) b rocch ii May- Рис. 1143. M on o d o n ta  (О ху-

ег. Плиоцен. s tele) p a tu la  Brocchi. Мио-
Италия. цен. Окрестности Вены

Рис. 1144. 
G lbbu la  

p ic ta  Eichw.
Миоцен.

Окрестности
Вены.

Рис. 1145. Callio- 
s to m a  (Z iziph in u s) 

sem lp u n cta tu s  
Braun. Альпий
ский триас. X 2.

Рис. 1146. Cullio- 
sto m a  (Z iziph in u s) 

a eq u a lis  Buv. Верх
няя юра. Франция.



| и-1• h«|m |»ии. Внутренняя губа часто внизу усеченная, утолщенная или по-
...........• i \п'шкнми. ?Силур, девон — ныне.

И ........ и родственные формы: Tectus Montf. (рис. 1135), Polydonla Schum.,
.........Strep to trochus, Conotrochas Perner, Eutrochus Adams, Mien eh its

и....и. Turcica Adams, Phorculus Cossm., Michaletia Cossm., (Яапеulus
• ..if . Гт udoclanculus Cossm. (рис. 1136), Chilodonta Etall., Craspedotus Phill.,

.....hula Koken, Proconulus Cossm., Chlorostoma Swains., Leurisiella Stol. (рис.
и hi, Muryarila Leach (Eumargarita Fisch.) (рис. 1138 и 1139) — третичная си-
♦ . m i , iii.iiio. Solariella Wood (рис. 1140) —  мел — ныне. Danilia Brus. (рис. 

11 II I lopM.
l/..iiiii/m/fa Lam. Кубаревидная раковина с почти круглым устьем, столбик

................. . внизу зубовидным отростком. От триаса до современности. У
и.. i|"> "Mi Osilinus (рис. 1142) и Oxystele Phill. (рис. 1143) зубовидный отросток 
•H'V m i liyi'T.

(Uhhulu Uisso (рис. 1144). Кубаревиднай или низко-коническая раковина, 
. 11 у 111 (< > м и окруженным устьем. От третичной системы доныне.

) alliostoma Swainson (Ziziphinus Gray) (рис. 1145 и 1146). Коническая рако- 
I.HIUI, <• ш‘риферическим килем и уплощенным основанием. Триас— н*г*е. 

Sozudytes Gemm. — пермь.

13. Сем . Xenophoridae Desh.
Гикпвпна кубаревидная, без перламутрового слоя. Обороты плоские, часто 

и мл ю ш инирующие посторонние тельца. Основание вогнутоеили плоское, сострим 
ь пасм по краю. Устье косо-четырехугольное. Крышечка роговая. Силур — ныне.

Xenophoridae являются древним семейством, современные представители 
11итп|м)го достигают высокой степени дифференциации. Они облачают на ряду 
• гш. чиной, совершенно сфор- 
чи1 шплнной жаброй еще и вто- 
Iш/| рудиментарной и поэтому 
обычно причисляются к Cteno- 
brunchia. Также и radula напо
мни ж * г больше таковую у Са- 
pulidnc, Littorinidae и Strombi- 
ihifl, пенсе ли ее же у Trochidae.
Гшсонины же Xenophoridae, 
негре чающихся уже в силуре,
I гон г настолько близко к Тго- 
chuH, что вряд ли можно сом- 
imiiim.cH в общем происхож де
нии обоих семейств.

Onustus Humphrey (Eotrochus
WhlM.) (рис. 1147). Раковина тонкостенная, кубаревидная, с широко ра- 
екрытым пупком. Плоские, редко агглютинирующие обороты. Наружный 
край вогнутого основания образован приплюснутой, пластинчатой каймой. 
Перхпий силур — ныне.

Omphalopterus Roem. Низкая кубаревидная раковина с широко раскры
тым пупком. Широкая кайма на основании состоит из двух, разделенных 
щелыо, пластинок. Силур.

Clisospira Bill., Autodetus Lindstr. — силур.
*Xenophora Fisch. (Phorus Montf.) (рис. 1148). Раковина кубаревидная, 

e узким пупком или непрободенная; по краю основания — киль. Обороты 
агглютинирующие. ? Девон. Верхний мел — ныне.

lAimelliphorus Cossm. — верхний силур — юра.

Рис. 1147. O nustus h e iiacu s  
d’Orb. Верхний лейас. 

Франция.
Рис. 1148. X en oph ora  agg lu - 
tin an s  Lam. Эоцен. Франция.

14. С е м . Umboniidae Adams
Небольшие раковины в большинстве случаев низкие, дискоидальные, гладкие 

и блестящие, с тонкими спиральными линиями, без перламутрового слоя. 
Лнешияя губа острая, устье не цельнокрайное. Пупковое отверстие часто при
крыто мозолистым утолщением, крышечка роговая. Силур — ныне.

Современным родам Umbonium Link (Rotella Lam.), Ethalia Adams, Isanda 
Adams, Camilla Gray и др. родственен ряд ископаемых форм, каковы: ? Ata- 
phruH Uubb. — триас — мел, Cirsostylus Cossm. — триас — юра, Pycnomphalus
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Lindstr. — силур — девон, Anomphalus Meek & Worth, и Rotellina Кип. — ни
вой— триас, Chrysostoma Swainson (рис. 114D) — юра и др., которые но цп'И

Рис. 114̂ . Chrv- 
so sto m a  аст оп  
d’Orb. Средняя 
юра. Австрия.

Рис. 1150. Те1.л- 
s to m a  ro te llaefo rm e  
Desh. Эоцен. Фран

ция.

Рис. 1151. C ryp ta en ta  г  о tel- 
la e fo rm is  Dunk. Лейас. 

Австрия.

вероятности являются предками Umboviidae. Что касается принадлежности к 
этой группе родов Teinostoma (рис. 1150) и Vitrinella Adams вместе с родством

иыми формами, начиная о 
каменноугольных отложи 
ний, то она является сомни
тельной. Helicocryptus d'Orb. 
(рис. 1152) из юры и мела схо 
лен с Vitrinella. Cyclostrema 
Marryat и украшенная спи
ральными штрихами A dear- 
bis Woodw. (Tomus Turton) 
(рис. 1153) обнаруживают 

некоторое сходство с Umboniidae, но, согласно Ф и ш е р у ,  составляют 
самостоятельные семейства. Все эти роды имеют ископаемых представителей 
в третичной системе.

15. Сем. Neritopsldae Fisch.

Рис. 1152. H elicocryp tu s  p u s illa s  
Roem. Верхняя юра. Германия.

Рис. 1153. A d e w o is  'tri
co sta tu s  Desh. Эоцен. 

Франция.

Раковина с короткой, иногда сдвинутой на сторону спиралью, овальной 
или полу шаровидной формы, без пупка и без перламутрового слоя. Последний 
оборот очень большой. Устье овальное или полукруглой формы. Внутренняя 
гуЩр мозолистая, изогнутая, иногда с выемкой. Крышечка известковая, не 
спиральная, с приближенным к центру ядром, внутри с мозолистым столби- 
ковым краем, образующим широкий, округленный или угловатый omv^cmon 
в середине. Верхний силур — ныне.

Neritopsidae отличаются от близ
ко родственных1 Neritidae главным 
образом совершенно отличной, не 
завитой по спирали крышечкой, ко
торая описывалась под именами 
Peltarion, Scaphanidia, Cyclidia и 
Rhynchidia. Первые обороты не ре- 
зорбируются как у раковин сравни
ваемого семейства.

*Neritopsis Grat. (рис. 1154 —
1157). Спираль низкая. Поверх
ность покрыта спиральными и поперечными ребрами или такими же ря
дами бугорков, часто образующими решетку. Внутренняя губа утолщенная, с 
широким угловатым вырезом посредине. Триас — ныне.

*Naticopsis М'Соу (Neritomopsis Waagen) (рис. 1158—1160). Раковина бо
лее или менее шаровидная, гладкая или косо поперечно-струйчатая. Устье 
овальной формы с уплощенной внутренней губой, снабженной иногда мозоли
стым утолщением и поперечно-струйчатой. Редко в девоне (? силуре), обычно 
в каменноугольной, пермской и триасовой системах.

*Hologyra Ко ken. Раковина полушаровидной формы, гладкая, со слабо 
углубленной шовной линией. Спираль короткая, сдвинутая на сторону, не 
резорбирующаяся внутри. Внутренняя губа уплощенная, с мозолистым утол
щением, прикрывающая пупок, с острым краем, без зубов. Внешняя губа 
заостренная. Штрихи нарастания прямые. Многочисленна в тр1 асе. У  н е к о т о 
рых видов, например Н. neritacea Munst., удивительно сохраняется перш»* 
начальная окраска раковины.

Рис. 1154. N e r lto p s is  m u ltico stu la ta  Peel » отерив. Крым.
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Fritschia Picard — пермь.
Fcdaiella Kittl (рис. 1161). Гладкая, толстостенная раковина с низкой спи- 

||Н.ч1,ю. Внутренняя губа с верхним и нижним зубами. Штрихи нарастания Ha
ul '/Iплены назад. Альпийский триас.

I'm. И5о. N e rito p - 
*h sp ln osa  Heb. et 
Dcsl. Келловей. 

Франция.

Рис. 1156. N eri-  
to p s is  m on ilifor
m is  Grat. Мио
цен. Австрия.

Рис. 1157. Крышечка совре
менной N e r ito p s is  ra d u la  
L. с внешней и внутренней 

стороны.

Рис. 1158. N a il-  
cops is  m andels- 
loh i Klipst. Аль
пийский триас.

Полролы: Mormolatella K ittl, Dicosmos Canavari — альпийский триас, Pla-
na^pirina Kittl, Natiria Kon. — девон — карбон.

Рис. 1159. N a tic o p s is  car bona- Рис. 1160. A  — N a tic o p s is  a m p lia ta  Phill. Каменноугольная
rl.is Barb. Нижний каменно- система (Viŝ ). Бельгия. В  — крышечка N a tic o p s is  p la n i-
угольный известняк. Скопино, s p ir a  Phill.

Центр.-пром. обл.

*Naticella Mtinst. (рис. 1162). Тонкостенная раковина с прямой низкой спи- 
Iщлыо и большим последним оборотом, украшенным поперечными ребрами.

Карбон — триас.
Frombachia Blsch. — триас, Palaeonarica Kittl 

(Pseudofossarus Koken) — триас.
DelphinnlopsisLAube(Fossariopsis Laube). Сход

ная с предыдущей, но спираль состоит из сво
бодно соприкасающихся оборотов. Шов углу
бленный. Последний оборот с бугорчатыми про
дольными килями. Вну
тренняя губа ровная с 
острым внешним краем.
Триас.

16. Сем. Neritidae Lam.
Рис. llb'2. N a tic e lla  c o sta ta  

Раковина полушаровид- Mflnst- Скифский ярус. 
пая , без пупка и без вну- ироль.
треннего перламутрового 

,мап. Спираль очень короткая, несколько сдвинутая на сторону, обороты быстро 
iHUpucmmom в ширину, последний очень большой, первые обороты резорбируются. 
У, шьв полукруглое; край уплощенной или мозолистой внутренней губы с зубчи
ками. Крышечка известковая, с боковым спиральным ядром и отростком для 
прикрепления мускула с внутренней стороны. Триас — ныне.

Нгритплы частью морские и частью обитатели пресных вод. Первые обык- 
II.пн пмо живут вблизи берега, последние часах) в солоноватых водах. Поскольку

1'мг. 1101. f e d a ie l la  tem ntscah.
IIncni. (с сохранившейся окраской) 

Альпийский триас.

U Пинии.



первые обороты внутри резорбируются, внутренние ядра не обнаружит!нм 
следов спирали. Этот признак на ряду с формой крышечки позволяет отличии-

Рис. 1163. N e rita  Рис. 1164. N e rita  g ra -  Рис. 1165. Кры- Рис. 1166. N e rita  (N eritodon ta ) s lm u ln m  
la ffo n i Мег. Мио- nulosa  Desh. Эоцен. шечка совре- Andruss. Мэотический ярус. СтриН 

цен. Германия. Франция. менной N erita . Карантин, Керченский полуострои

Рис. 1167. OncochUus ch rom aticu s Z \ti. Верх* 
ннй титон. Штрамберг, Моравия.

Рис. 1168. L issoch ilus s ig a - 
retin u s  Buv. Верхняя юра. 

Германия.

это семейство от Naticopsidae, от которых они, вероятно, происходят так жо, 
как и сухопутные Helicinidae. Ископаемые формы нередко сохраняют сле ш

первоначальной окрас 
ки.

Neritaria Ко ken (Рт 
tonerita Kittl). Вздутии 
раковина, с заострен
ной конической спи 
ралью, с углубленным 
швом и гладкой поверх 
ностыо. Внешняя губа 
тонкая, заостренная, 
внутренняя уплощен

ная, мозолистая, часто с внутренним зубом. Устье косое. Внутренние стенки 
резорбированы не полностью. Триас.

Cryptonerita K ittl. Без зуба на внутрен
ней губе. Триас.

Platychilina Koken. Низкая, прямая спи
раль. Внутренние стенки оборотов почти 
полностью резорбированы. Внутренняя гу
ба ровная, гладкая, с простым краем.
Триас.

*Nerita Linn. s. str. (рис. 1163 — 1166).
Раковина толстая; овоидная или полушаро- 
видная, гладкая или украшенная продоль
ными ребрами. Внутренняя губа мозоли
стая, уплощенная, с прямым, часто зубча
тым краем. Внешняя губа с внутренним 
утолщением. Крышечка* известковая, со 
смещенным на сторону ядром. Юра—ныне.

?Oncochilus Petho (рис. 1167). Гладкая 
раковина с изогнутой, мозолистой вну
тренней губой, несущей на краю два или 
три зуба или гладкой. Внешняя губа за
острена. Пупок прикрыт.

Lissochilus Petho (рис. 1168) — ю ра— 
эоцен, Nerilodomus Могг. & Lyc., Neritoma 
Morris — юра, Otostoma cTArch.— мел.

*Velatcs Montf. (рис. 1169). Раковина 
приплюснуто-коническая; видна только за 
витая макушка спирали. Последний оборот 
очень большой. Внутренняя губа выпуклая 
или плоская, с зазубренным краем. Много
численна в эоцене, достигая иногда вели
чины е#1(* — 12 см.

Neritina Lam. (рис. 1170 и 1171). Небольшая раковина полушаровидН"П 
формы, блестящая, гладкая или бугорчатая, в большинстве случаев г прямы ! 
острым или мелкозазубреппым краем. Наружная губа заостренная. Жшмч »•

668

Рис. 1169. V ela tes  sch m ide lian u s  Ми....
Эоцен. Франция.



«•■виноватых или пресных водах. Часто встречается от третичной системы до- 
Hi.iiio. Предполагавшиеся мезозойские формы принадлежат главным образом 
I» роду N&'ita theodoxis Monti.

Рис. 1171. N e ritin a  
lln ea io -pu n cta ta

Рис. 1170. N e ritin a  g ra te lo u p a n a  Sinz. Куяльницкий
F£r. Миоцен. Австрия. ярус. Украина.

Рис. 1172. P ileo lu s  p lic a tu s  
Sow. Байосский ярус. Фран

ция.

LHleolus Sow. (рис. 1172). Небольшая раковина от колпачкообразной до 
низко-конической формы, эллиптическая или округленная. Макушка слегка 
наклонена назад; виден лишь последний оборот. Устье полукруглое, внутрен
няя губа широкая, мозолистая. Юра — эоцен.

В. П одотряд C y c lo b ra n c h ia . К ругож аберны е

(Cyclobranchia Cnv. p.p., Docoglossa Troschel, Heterocardia Perrier)
Симметричное животное с колпачкообразной раковиной, без крышечки. Ор- 

iffты  дыхания представлены или круговым кольцом жаберных листочков под 
и/тем мантии (вторичные жабры), или настоягцей жаброй впереди сердца, 
л лык усажен палочкообразными зубами. Сердце с одним предсердием. Морские 
iu и нотные. Кембрий — ныне.

Кругожаберные по строению жабер распадаются на три семейства: Patel- 
iidue, Acmaeidae и Lepetidae, раковины которых не обнаруживают, однако, су
щественных отличий и поэтому не различимы в ископаемом 
гпгтянии. Насчитывают свыше 1400 современных видов 
кругожаберных, которые почти без исключения живут в мел
ких подах и питаются водорослями. Кругожаберные на ряду 
» щитожаберными являются простейшими брюхоногими.
Наиболее древние формы появляются уже в кембрии, однако, 
аруюжаберные не принадлежат к часто встречающимся 

ископаемым.
*Patella L. (Scaphe Lindstr.) (рис. 1173 

и 1174). Раковина в форме колпачка, круг
лого или овального сечения, с почти цен
тральной вершинкой. Наружная поверх
ность в большинстве случаев покрыта ра
диальными ребрами или струйками. На вну
тренней поверхности находится подково
образное мускульное впечатление. Нижний 
кембрий — ныне.

Mobergella Hedstr. — кембрий Швеции.
Ilclc/ion Montf. — эоцен — ныне, Helcioniscus Dali, Nacella Schum. — ныне.
А стаей Escholtz. Сходна c Patella, но меньше и тоньше, гладкая, тонкоструй- 

•III | мл или радиально-ребристая. Макушка перемещена вперед. Силур — ныне.

Snirri.a Gray. Раковина в виде высокого, гладкого конуса. Макушка зани- 
• мог почти срединное положение. Устье овальное. Триас — ныне.

Mrtoploma Philli Уплощенная, конусовидная раковина с почти централь- 
1м И макушкой. Задний край вогнутый. Кембрий — карбон.

hiprinpsis Whitf. — силур — карбон.
Irprtn Gray, Lepctclla Verrill — третичные отложения — ныне.
Hr Ь п mops is IJlr. et Scot'. — нижний силур.
II 4 p',rloc(mus Darkey — кембрий — силур.
( Imprllis Wale. — силу)).
/#///i hup< llis, PuUummrria Perner— силур, девон.

С
1*мг 1173. P atella  
tAi ntara) ra in cou rti 
Ь»ч|| Лицеи. Фран

ция.

Рис. 1174. P a te lla  
(S cu rria ) n itid a  
Desl. Байосский 
ярус. Франция.
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Scenella Bill. (рис. 1175). Раковина тонкая, кругловатая, плоско-вымуклин. 
спереди слегка усеченная, с тупой вершинкой, расположенной на пород! п( II 
трети длины раковины. Наружная поверхность покрыта тонкими густыми *с«»н 

центрическими ребрышками, 
пересекающимися с более 
грубыми прямыми радиаль
ными ребрами. Кембрий. S. 
discinoides Schmidt — йиж- 
ний кембрий.

Роды Palcieacmaea Hall — 
кембрий — нижний силур и 
Archinacella Ulr. — нижний 
силур — принадлежат к наи
более древним представите
лям кругожаберных. Ма
ленькие, гладкие или укра
шенные радиальной скуль
птурой раковинки едва отли
чаются от Асшаеа.

*Tryblidium Lindstr6m (рис. 1176). Уплощенная, очень толстая, овальна)! 
раковина с приближенной к переднему краю макушкой. Снаружи раковина 
покрыта концентрическими пластинками. Многочисленные мускульные отпе
чатки образуют подковообразную фигуру. Кембрий — силур.

Рис. 117'. Sce
nella discinoi
des Schm. Ниж
ний кембрий. 
Таллин, Эсто

ния.
Рис. 1176. Tryblldlum retlculatum Llnditr, 

Верхний силур. Готланд.

С . П о до тряд  C te n o b r a n c h ia  S c h w e ig g e r . Г ре бе н ч а то ж а б ерн ы е  

(Pectinibranchia Cuv., Azygobranchia Ihering, Monotocardia Bouvier)
Правая пара жабер гребенчатой формы, достигающая большой величины, 

обыкновенно перемещена на левую сторону как следствие закручивания туло
вища; левая пара жабер атрофируется. Сердце с одним предсердием. Радула 
небольшая, различного строения, обыкновенно вооруженная небольшим количе
ством зубов, располагающихся в поперечные ряды. Раковина закручивается в 
более или менее высокую коническую спираль, в редких случаях колпачка- и ча
шечкообразная.

Гребенчатожаберные составляют наиболее обширную группу среди перед
нежаберных. В большей своей части это морские животные, но среди них 
присутствуют и сухопутные, а некоторые обитают в пресных водах. Начиная 
существование в кембрии, они достигают максимума распространения в ме
зозое и третичной эпохе, а также ныне. Попытка подразделить их на осно
вании строения устья на две группы Holostomata и Siphonostomata не имеет 
естественного характера, поскольку она основан А на признаках, наблюдае
мых на раковинах, и не находит обоснования в анатомических различиях. 
Классификация, основанная на структуре радулы, предложенная Т р о ш е -  
л е м (Ptenoglossa, Taenioglossa, Rhachiglossa и Toxoglossa) или позднее Б у в ь в 
(Taenioglossa и Stenoglossa) , бесполезна для палеонтологии.

1. Сем . Solariidae Chenu
Низкая коническая раковина с широким и глубоким пупком, без перло 

мутрового слоя. Раковина состоит из угловатых оборотов и снабжена ро
говой или известковой спиральной крышечкой. Протоконх 
гетерострофный. ?Силур, триас — ныне.

Солярииды происходят, веро- 
ятно, от еуомфалид и обнаружи- 

" г - вают с ними некоторое сходство,
отличаясь главным образом гето- 
рострофным протоконхом и отсут
ствием выреза на внешней губе.

Proso larium, Horo logium P< • r- 
ner — силур Чехии, Viviana, Aero- 

n *4*7-7 « . , r> «.то о , • , solarium Kcken — триас.Рис. 1177. Solarium Рис. 1178. Solarium leyme- * т ллчч  ..
simplex Bronn. Мио- riei Ryckh. Верхний мел. Lam . (рис. 1177 И

цен. Моравия. Бельгия. 1178). Низкая КОНИЧвСКаЯ раКОПИ-
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r
u, состоящая из угловатых оборотов. Устье четырехугольных очертипий. 
1ход в широкий и глубокий пупок ограничен пупковым килем или переломом 
мижией поверхности последнего оборота. Крышечка роговая, I Юри. мол 
ныне. Часть относившихся к этому роду/мезозойских форм принадлежит, ш* 
|мштпо, к Straparollus.

Torinia Gray — третичные отложения — ныне, Chimacopoma Pinch. - 
мол — эоцен, Bifrontia Desh. (Omalaxis Desh.) — эоцен.

2. Сем . Purpurlnidae Z itr.

Толстостенные раковины овальных очертаний, с лестницеобразной спи• 
рилью, без перламутрового слоя. Линия перелома боковой поверхности оборотив 
часто несет ряд крупных бугорков. Последний обо
рот очень большой. Устье овальной формы, не цель- 
иокрайное, с вырезкой в нижней части. Крышечка 
неизвестна. Карбон — мел.

Trachydomia Meek & Worth. — карбон.
Angularia Ко ken. Раковина состоит из угловатых 

оборотов, соединяющихся друг с другом лестнице
образно. Последний оборот очень большой, с более 
или менее ясной продольной и поперечной скуль
птурой. Триас. Полролы: Aristerostrophia ВгоШ,Р$ем- 
Uuscalites K ittl, Kittlia Cossm. (Ptychostoma Laube)— 
триас, Tretospira Ко ken — пермокарбон — юра.

Moerkeia B6hm.
*Purpurina d'Orb. Раковина удлиненно-оваль

ная. Обороты вверху угловаты, богато украшены, 
часто с пупковой щелью. Устье овальное, с передней 
пыемкой. Юра.

*Purpuroidea Lycett (рис. 1179). Лестничная спи
раль из килеватых оборотов с рядом крупных бугор
ков. Последний оборот вздутый, гладкий. Устье с
каиалоподобной выемкой впереди. Триас — мел. duiata Younĵ SISfrii; Сред-

Tomoclieilus Gemm. — Юра. нвя юра. Англия.

3. Сем. L ittorinfdae Gray

Турбообразная раковина, без перламутрового слоя. В  большинстве случаев 
гладкая или с продольной скульптурой. Устье округленное, с заостренной 

внешней губой. Крышечка роговая из немногих оборотов. 
Морские животные.? Палеозой, силур — ныне.

Ископаемые раковины этого семейства отличаются от 
Turbinidae и Trochidae только лишь отсутствием перла
мутрового слоя. Само животное однако отличается очень 
резко. Сердце имеет одно предсердие у Littorinidae, два 
у Turbinidae и Trochidae. Также резко различно строение 
радулы. Таким образом они очень значительно отлича
ются в основных признаках, вместе с тем ископаемые 
раковины настолько сходны друг с другом, что едва ли 
можно сомневаться в том, что так называемые палеозой
ские Littorinidae во многих случаях близко родственны 
с родами, относимыми к Turbinidae и Trochidae. Разгра
ничение этих семейств, следовательно, очень неопреде
ленно, поскольку дело касается палеозойских форм. Ме
жду вымершими родами, обнаруживающими большое е х т -  
ство с Littorina, можно назвать следующие: Holdpea, Ра- 

Itindrochus Hall, Turbonitella Коп. (рис. 1180), Ptychospirat Turbochilus Pernor, 
PorlUwkia, Turbinilopsis, Rhabdopleura Kon. — силур и триас, Lacunina K ittl, 
Puruturbo Cossm. — лейас и мел. Их положение в системе неопределенно, 
и пни причисляются к Turbinidae, Trochidae, Trochonematidae или ParaturbU 
и idae.

Гис. 1180. Turbonitella 
Mithcostata Goldf. Де

нон. Германия.
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*IAUorina F6r. (рис. 1181 и 
образной формы, гладкая либо

Рис. 1181. Litto- 
r in a  litto re a  L. 
Послеледниковые 
отложения Шве

ции.

цен — ныне, 
мейству.

Рис. 1182. L ittorin a  
p ra ep o n tica  Andrus. 
Мэотический ярус. 
Старый Карантин. 
Керченский полу

остров.

1182). Толстостенная, вздутая раковина турбо- 
украшенная нродольными штрихами, Сю а пупки 

Устье овальной формы. Ю ра— ныне.
Risella Gray — триас — ныне.
Lacuna Turton. Сходна с Littorina, но ycri.n 

впереди со слабой выемкой. .Третичные Invi<•
женин — ныне.

Lacunella DhhIl 
эоцен, Litiope linn к. 
Planaxis Lam ,
Quoyia Desh. — t|m* 
тичные отложения 
ныне, и др.

Fossarus Phill.
(рис. 1183) — ап 

самостоятельному се-согласно Ф и ш е р у ,  относится к

4. Сем. Cyclostom'dae Menke

Раковина весьма различной формы от башенкообразной до дискоидально'и, 
покрытая эпидермисом. Устье окруженное, обычно цельнокрайное. Крышечки 
роговая или известковая, спиральная. Сухопутные животные. Мел—ныне.

Подобно легочным брюхоногим, животные этого семейства имеют легоч
ную полость. В других отношениях, однако, они очень приближаются к Lit- 
torinidae, у которых также жаберный аппарат сильно редуцирован. Внешний 
вид раковины в высшей степени разнообразный. Свыше шестисот современ
ных видов распространены во всех частях света, но большинство обитают и 
тропиках. Ископаемые формы начинают встречаться в сухопутных отложениях
со средины меловой системы.

Рис. 1184. 
C yclostom a  

b lsu lca tn m  Ziet. 
Миэцен. 

Вюртемберг.

Рис. 1185. C y
c lo stom a  гот а-  

n o vsk y i 
Schtuck. Мио
цен. Сухарная 
бухта, Крым.

Рис. 1186. Ро- 
m a tla s  label- 
lum  Thomae. 
Миоцен. Гер

мания.

Рис. 1187. C yclo tu s еха- 
ra tu s  Sandb. С крышеч
кой. Верхний эоцен. 

Италия.

Рис. 1188. Stropho- 
s to m a  anom ph ala  
Cap ell. Олигоцен. 

Вюртемберг.

*Cyclostoma Lam. (рис. 1184 и 1185). Раковина конической формы. Устье 
круглое с непрерывными краями. Крышечка известковая, спиральная. Тре
тичные отложения — ныне.

Otopoma, Tudor a Gray — третичные отложения — ныне.
Megalomastoma Guilding. Коническая или пупаобразная раковина, обычно 

гладкая. Устье с утолщенными краями и отогнутой внешней губой. Крышечка 
роговая. Мел — ныне.

*Pomatias Studer (рис. 1186). Башенкообразная раковина с поперечными 
штрихами, отогнутыми краями устья и известковой крышечкой. Третичная и со
временная (палеарктическая). Подроды: Eupomatias Wagn., RhabdotakraWagn.

Leptopoma Pfeiff., Cyclophorus Montf., Craspedopoma Pfeiff., Cyclotus GuiJ- 
ding (рис. 1187) и др. — верхний мел — ныне.

Strophostoma Desh. (рис. 1188) — верхний мел — миоцен.

5. Сем. Acmeidae Kob.
Небольшая раковина, конической до цилиндрической формы, гладкая или 

украшенная тонкими штрихами, блестящая. Она состоит из пяти-семи слаоо 
выпуклых оборотов. Устье утолщенное. Крышечка роговая. Животные раздела 
нополые. Легочная полость с сетью кровеносных сосудов. Сухопутные жижи- 
ные. Третичные отложения — ныне.
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Лете Hartm. Раковина гладкая, блестящая, просвечивающая. Третичные 
■ глпжения — ныне. Подрод Hyalacme Hesse.

Papula Charp. Блестящая раковина с резко выраженными, отдельно
Третичные отложения — ныне.

Рис. 1189. C apulus  
h u ngaricu s L. Плио

цен. Италия.
Рис. 1190. C apulus ги- 
g osu s  Sow. Байосский 

ярус. Франция.

мнищими вертикальными линиями.
Pleuracme Kob. Относительно круп

иц и раковина с оборотами, украшен
ными тесно сближенными попереч
ными ребрами. Третичные отложе
ния — ныне. Подроды: Renea Nev., 
i 'aziotia Pollra.

6. Сем . Capulidae Cuv.
Раковина чашечко-, колпачкообраз- 

1шя или овальная, неправильная, со 
спирально закрученной макушкой; в 
некоторых случаях раковина состоит 
ил нескольких сплюснутых оборотов.
Последний оборот очень большой с 
широким устьем. Крышечка отсутсупвует. Морские животные. Кембрий —ныне.

Раковины относящихся сюда родов принадлежат 
стационарным животным, остающимся в течение всего 
периода своего существования прикрепленными к по
стороннему предмету, к форме которого они обычно 
приспособляются.

*Stenotheca Salter. Небольшая колпачкообразиая 
раковина с концентрическими штрихами или морщин
ками и со слегка загнутой назад макушкой. Кем
брий. Иногда причисляются к кругожаберным.

*Capulus Montf. (Pileopsis Lam., Brocchia Bronn) 
(рис. 1189 и 1190). Раковина имеет вид колпачка или 
косого конуса. Макушка смещена назад и более или 
менее свернута в спираль. Устье широкое, округлое 
или неправильное. На внутренней поверхности рако
вины находится подковообразное мускульное впечат
ление. Чрезвычайно часто встречается с кембрия до 
каменноугольной системы, а начиная с триаса стано
вится редким.

Palaeocapulus Grabau et Shimer — девон. 
Orthonychia Hall (Igoceras Hall) (рис. 1191). Кониче

ская раковина, прямая или слегка изогнутая, часто плой- 
чатая. Макушка лишь слегка спиральная. Силур— карбон.

*Platyceras Conrad (Acroculia Phill.) (рис. 1192). Макушка загнута и закру
чена в спираль. Поверхность гладкая, струйчатая, 
складчатая или украшенная шипами. ? Кембрий, си
лур — триас.

Ро Шсгпа Koken — си
лур — девон.

Platyostoma Conrad 
(Stmphostylus Hall) (рис.
I ИМ). Раковина состоит из 
многих быстро возрастаю
щих оборотов. Спираль 
hi икая, последний оборот 
• июнь большой. Устье 
очень большое. Силур —

Рп . 1191. O rth o n yc ’iia  ele- 
gnn s Barr. Силур. Чехия.

Рис. 1192. P la tyc e ra s  n erlto ld es  
Phill. Каменноугольная эпоха 

Визэ. Бельгия.
Рис. 1193. P la tyo s to m a  
n ia g a ten sis  Hall. Девон. 

Америка.
icnpuoH.

Diaphorostoma Fisch. — верх-ний силур — карбон.
Ilippomjx Det'r. (Cochlolepas Klein) (рис. 1194). Толстостенная, косо-кони- 

'Hcicmi пли колпачкообразиая раковина. Макушка прямая, редко закрученная 
и спираль, далеко отодвинутая назад. Устье овальное или округлое, внутри 
с ппдкпиппбразным мускульным впечатлением. Нога часто выделяет толстую, 
щ-чищую на крышечку, известковую пластинку. Мел — ныне.
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*Galerus Gray (Calyptraea Lam. p.p.) (рис. 1195). Тонкая, компчпскми |<п 
ковина с центральной спирально завитой макушкой. Основании горинпипин.

ное, устье широкое, приплюснутое. Триш 
пыие.

Рис. 1194. HippctlJX corn u cop iae  Lam. 
Эоцен. Париж. А  — раковина, В  — 

ножная пластинка.
Рис. 1195. G aleru s (C a lyp tra ea ) troch ifo rm ls Lam. 

Эоцен. Франция.

Crepidula Lam. (рис. 1196). Раковина удлиненно-овальная, плоская или 
выпуклая, похожая на туфельку. Макушка располагается у заднего крин, 

почти конечная, иногда изогнутая. Устье очень удлиненной, 
широкое; внутренняя губа образована тонкой горизонтальноII 
пластинкой. Мел — ныне.

Crudbulum Schum.. Calyptraea Lam.—третичные отложи' 
ния—ныне.

Procrucibulum, Para galerus Рег- 
пег — силур.

Horiostoma Mun.-Chalmas (рис.
1197). Толстостенная раковина с 
короткой боковой спиралью, со 
спиральной ребристостью, широ
ким пупком. Силур — девон.

ТиЫпа Вагг. — силур, девон, 
триас. •

Meandrella Perner — силур.

Рис. 1196. Cre
p id u la  unguifor- 
m ls  Lam. Плио

цен Италия.
Рис. 1197. H o rio sto m a  ba rra n d r l  
Mun.-Chalmas. Девон. Франции

7. Сем. Naticidae Forbes
Раковина с короткой спиралью и большим последним оборотом. Устье полу- 

круглое или овальное; угловатое вверху, широко закругленное впереди. Крышечка из
вестковая или роговая из немногих завитков. Морские животные. Триас — ныно.

Отличение ископаемых Naticidae от Naticopsis,
Nerita и Ampullaria представляет большие труд
ности, так как их раковины обладают часто тож
дественными признаками, отличаясь главным об
разом строением крышечки, не сохраняющейся 
в ископаемом состоянии.

Protosigaretus Perner — верх
ний силур.

* Sigaretus Lam. (Sinum  Bol- 
ten) (рис. 1198). Приплюснутая 
низкая раковина ушкообразной 
формы со спиральными штриха
ми или бороздками. Спираль 
очень низкая, из быстро расши
ряющихся оборотов. Устье силь
но расширенное. Крышечка ро
говая. Третичные отложения — 
ныне.

*Natica Lam. (рис. 1199 и 1200). Раковина шаровидная или полушариши 
ная, реже удлиненная и яйцевидная, гладкая и блестящая, реже со cmipiuii,
664

Рис. 1198. S ig a re tu s  ha- 
lio to id e u s  L. Миоцен. 

Венский бассейн.

Рис. 1199. N a tlc a  m illepunvtnta  
Lam. Плиоцен. Италия. К|*м 
шечка isia tica  m u ltipum U ilti 

Woodw. Плиоцен. Англия.



ними штрихами, с пупком или без пупка. В случае присутствии путче мистично 
или совершенпо прикрывается мозолистым утолщением. Устье полукруглое

или овальное. Внешняя губа заострении и, пиу- 
тренняя утолщенная. Крышечка иипегпепшш 
или роговая, с эксцентричным ядром. Необык

новенно многочисленна 
от триаса доныне.

Рис. 1200. N a tic a  rnpellen sts  
d'Orb. Секван. Крым. X L/ \ -

Рис. 1201. N a tic a  (A m pu l- 
lin a) p a tu la  Lam. Эоцен. 

Франция.
Рис. 1202. N a tica  

(A m pu llin a) w ille m e ti  
Lam. Эоцен. Франция.

Рис. 1203. N a tic a  
(A m a u ro p s is  )  

ca ly p so  d’Orb. 
Келловей. Фран

ция.
Рис. 1204. N a tic a  (A m au 
ro p sis ) b u lb ifo rm is  Sow. 
Верхний мел. Австрия.

Рис. 1205. D esh a yesia  
coch learia  Brongn. Оли

гоцен. Италия.

Подроды: Ampullina Lam. (рис. 1201 m l202), Amauropsis Morch (рис. 1203 и 
1204), Amaura Ш11., Lunatia Gray, Cemina Gray, Neverita Risso, Mammilla 
Schum. etc.

De shay esia Raul. (рис. 1205). Подобна Natica, 
по внутренняя губа с толстым мозолистым утол
щением и зубчиками.

Tylostoma Sharpe (рис. 1206) — юра — мел.
8. Сем. Ampullariidae Gray

Представители этого семейства живут в прес
ных или солоноватых водах в Африке, в Азии и 
и тропической Америке. Некоторые из раковин 
вряд ли отличимы от Ampullina. Животное обла
пает легочной полостью и правой парой жабер.
Ископаемые формы встречаются в пресноводных 
отложениях верхнего мела у Марселя, а также 
м низах третичной системы.

9. Сем. Valyatidae Gray
Коническая или дискоидальная раковина скла

дывается небольшим числом оборотов. Пупок 
имеется. Устье округленное, цельнокрайное. Кры- 
шгчка роговая, круглая, из большого числа завит
ков. Верхняя юра — ныне.



Рис. 1208. Valvata psrudo 
adeorbis Sinz. Миоцен. Км 

шинев, Бессарабии.

Valvata Miill. (рис. 1207 и 1208). Небольшие турбообразные или дискоидплм 
ные раковины. Насчитывается около 25 современных видов, живущих и про» 
ных водах Европы и Сев. Америки. Они впервые появляются в иурбпесиич 
слоях, но многочисленными становятся в третичных отложениях. Под,риды 

Cincinna Hiibn., Tropidina Н. et а .
Adams.

10. Сем. Paludinidae Gray

рис. 1207. Valvata Раковина коническая до башенко-
piscinalis Mull.Верх- о б р а зн о й , С ШОЛСГПЫМ ЭПидерМШОМ, С 
ний миоцен. Тран- узк и м  п уп к о м  и л и  без него . Оборот ы  

сильвания. гл а д к и е , вы пуклы е и л и  угловат ы е .
Устье округленно-овальное, сзади угло

ватое, цельнокрайное. Крышечка роговая, с концентрическими штрихами и 
эксцентричным ядром. Юра — ныне. Многочисленны в пресных, болотных, 
реже солоноватых водах. Пользуются почти всемирным распространением.

*Paludina Lam. (рис. 1209 и 1210). Единственный род этого 
семейства, типичные виды которого встречаются уже в верхней 
юре и вельдских глинах. Гладкие тонкостенные раковины вы
деляются под именем Vivipara Lam. ( Vimparus Montf.) (рис.
1211^1 и В), толстостенные северо-американские гладкие виды

с утолщенной внутренней гу
бой—под именем Campeloma 
R af. Распространенные в Сев.
Америке и Китае формы с 
угловатыми оборотами выде
ляются под именем * Tulotoma 
Haldem. (рис. 1211C и D).
Подроды: Ыор lax Тго sche 1,
Laguncula Benson, Tylopoma,
Boskovicia Brusina.

Громадное количество па- 
людин встречается в плио
цене южной Венгрии, Кроа- 
ции, Славонии, Румынии, на 

острове Коев так называемых палюдиновых слоях, где они отличаются край 
ней варгационностью. Н е й м а й р описал из этого горизонта ряд мутации 
начинающийся гладкими Vivipara и кончающийся угловатыми Tulotoma. 11

Рис. 1209. Paludina fasciata МАИ. Одесса.

Рис. 1210. Pain- 
dina barbotl 

Horn. Миоцги. 
Новая Богля 
новка, Бесса)'* 

бия.

Л 8 С б

Рис. 1211. А, В — Vivipara braslnai Neum. С — Tulotoma forbesi Neum. Плиоцен. Остроп 
Кос. D — Tulotoma hoernesi Neum. Плиоцен. Славония.

11. Cem . Hydrobiidae Fisch.
Раковина коническая до башенкообразной, небольшая, в большинстве слу

чаев тонкостенная, гладкая, спирально-ребристая или килеватая. Устье круг
лое до овального. Крышечка роговая или известковая, спиральная или конце и 
трическая. Мел — ныне.

Обитатели пресных или солоноватых вод, могущие оставлять водную среду 
на долгий промежуток времени. Многочисленные роды этого семейства трудно 
отличать друг от друга на основании только признаков, наблюдаемых на ра
ковине. Все формы небольшой величины.
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*Bythinia Leach (рис. 1212). Турбообразная тонкостенная ршсошша с пуп
ковой щелью. Устье цельнокрайное с заостренной наружной губой. Крышечка 
известковая, концентрическая. Мел — ныне.

Stalioia Brusina. Внешняя губа утолщена. Кры 
шечка известковая. Мел, миоцен.

Fossarulus Neum. Как предыдущая, но со спи
ральными ребрами. Верхний миоцен.

Nematura Benson (Stenotnyra Benson) (рис. 1213).

Рис. 1212. А  — B yth ln la  
ten ta ca la ta  L. Миоцен. 

Далмация. В  — крышечка. 
C—B yth in ia  g r a c il is  Sandb. 

Верхний мел. Австрия.

I
Рис. 1213. N e 
m atu ra  p u p a  
Nyst. Олиго
цен. Бельгия.

Рис. 1214. 
N y s t la  ch a s te lii  

Nyst. Олиго
цен. Бельгия.

Рис. 1215. 
H y d ro b ia  acu ta  
Braun. Миоцен. 

Германия.

Как Bythinia, но с суженным устьем. Крышечка известковая, спиральная. 
Третичные отложения — ныне.

Nematurella Sandb. — третичные отложения.
Nystia Tourn. (Forbesia Nyst) (рис. 1214). Внешняя губа отогнута. Кры

шечка известковая, спиральная. Третичные отложения — ныне.
Assiminea Leach — третичные отложения — ныне.
*Hydrobia Hartm. (Littorinella Braun, Toumoueria Brusina) (рис. 1215 и 1216). 

Раковина от конической до башенкообразной, заостренная, гладкая. Устье

Рис. 1216. H y d ro b ia  
n o w a  - ro ss ic a  Sinz. 
Плиоцен. Тараклия, 

Бессарабия.

А в

Рис. 1217. A  — P y rg u la  eugen iae  
Neum. Миоцен. Австрия. В  — 
M icro m e la n ia  (D ian a) h au eri 
Neum. Миоцен. Далмация. С — 
M oh ren stern ia  in f  la ta  Andr. Кон- 

гериевые слои у Вены.

Рис. 1218. P yrg u la  
p a g o d a e fo rm ls  

Andrus. Мэотиче- 
ский ярус. Керчен
ский полуостров.

овальное. Крышечка роговая из небольшого числа спиральных оборотов. Мел 
третичные отложения и ныне.

Bythinella Moqu.-Tand., Amnicola Gould., Pseudamnicola Paulucci, Caspian 
Dub., Staja Brus., Belgrandia, Lartetia Bourguignat ( Vitrella Cless.), Lapparen- 
lia Berthelin.

Pyrgula Christofori et Jan. (рис. 1217 и 1218). Башенкообразная раковина со
стоит из килеватых или украшенных поперечными ребрами оборотов. Устье 
цельнокрайное. Третичные отложения — ныне.

Подроды: Micromelania Brus., Mohrensternia Stol., Pyrgidium Tourn., Pro- 
sosthenia Neum. — третичные отложения.

Lythoglyphus Ziegl. Шаровидная или яйцевидная раковина с короткой спи
ралью. Устье косо-овальное. Внутренняя губа утолщенная. Третичные отло- 
ясен ия — ныне.

12. Сем . Rissoidae Troschel
Небольшая толстая раковина турбообразной до башенкообразной формы, 

пбично со спиральными ребрами или штрихами, реже гладкая. Устье овальное,
• шс]>ху угловатое, впереди часто с выемкой. Крышечка роговая, с небольшим 
количеством спиральных оборотов. Юра — ныне.

lUssoina d'Orb. (рис. 1219). Башенкообразная раковина, с поперечной ре- 
бригпмтыо, реже гладкая. Внешняя губа изогнута, в большинстве случаев
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Рис. 1219. А  — R isso in a  
а  т о е па Zitt. Титон. Мора
вия' В —R isso in a  d ecu ssa ta  
Montf. Миоце Австрия.

Рис. 1220. R is-
so a  su b  in f  la ta  
Andrus. Миоцен. 
Керченский по

луостров.

слегка утолщена. Устье с выемкой. Юра — ныне; главное распространи!! мм и 
третичных отложениях.

*Rissoa Fr6m. (Alvania Risso) (рис. 1220). Раковина турбообразная до
шенкообразной, с поперечной или ршиот 
чатой скульптурой. Устье без ныомки, 
Юра — ныне.

13. Сем. Scalidae Broderip
Раковина башенкообразная, часто я 

узким пупком. Обороты выпуклые, ипом)н 
не вполне соприкасающиеся, с попсрсч 
ными, нередко тонкопластинчатыми, 
ребрами или поперечными струйками. 
Устье круглое, цельнокрайное. Крышечка 
роговая с небольшим числом спирально па 
растающих оборотов. Кембрий, силур 
ныне. Морские животные.

?Protospira Ruedemann. Очень ма
ленькая (6.5 мм.) башенкообразная рако

вина. Устье полулунной формы. Наружная губа расширенная. Сигмоидным 
линии нарастания. Верхний кембрий.

Holopella М’Соу. Стройная, башенкообразная, обороты выпуклые, с попо- 
речно-тонкоструйчатой или решетчатой поверхностью; ча
сто наблюдаются периодические вздутия. Устье круглое, 
ротовой край связный. Силур— карбон.

Callonema Hall (Isonema Meek & Worth.). Башенкооб
разная, овальная или шаровидная раковина, обороты вы
пуклые, с пластинчатыми поперечными оебрами. Устье 
совершенно круглое. Силур, левой. Ventricaria, Batycles 
Ко ken — альпийский триас, Raphispira, Staurospira Per- 
пег — силур, Chilocyclus Bronn (Cochlearia Braun) — триас.

*Scala Klein (Scalaria Lam., Epitonium Bolten) (рис.
1221 и 1222). Раковина башенкообразная, обороты выпук
лые, часто не вполне соприкасающиеся. Пластинчатые по
перечные ребра, нередко также спиральные струйки или 
.ребрышки. Пупок обычно более или менее открыт. Ро
товой край связный, утолщенный, отвернутый наружу.
Эоцен — ныне.

Stenorhytis Conrad, Gyroscala de Boury, Cirsotrema 
M6rch— третичные отложения и ныне.

Acrilla Н. Adams (рис. 1223;. Ба
шенкообразная раковина,непрободен
ная, обороты соприкасающиеся, тонко

•Рис. 1221. S ca la  
b a rra n d e i Desh. 
Нижний эоцен. 
Парижский бас

сейн.

Рис. 1222. 
S c a la  la m e llo sa  
Brocchi. Миоцен. 

Австрия.

Рис. 1223. A cr il
la  an gu sta  Desh. 
Средний эоцен. 
Парижский бас

сейн.
Рис. 1224. C la vh rn fa  
Clementina d ОД». Лип 
ский ярус. Фрминми
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скулыггированные поперечными пластинчатыми ребрами и спиральными реб
рышками. На основании дисковидное утолщение. Ротовой край по связный. 
Наружная губа не утолщенная. Верхний мел — ныне.

Acrilloscala Sacco — палеоцен — ныне.
Clathroscala de Boury. Раковина башенкообразная, не про бо денная, обороты 

соприкасающиеся, с решетчатой скульптурой, часто с поперечными вздутиями 
(прежние края устья). Базальный диск; ротОвой край несколько утолщенный, 
не вполне связный. Мел, эоцен — ныне.

Confusiscala de Boury. Как предыдущая, но обороты имеют околошовиый 
валик. Мел.

Pseudocochlecria, Cossm. — триас.
Opalia Н. et A. Adams — плиоцен — ныне.
Adrsa MOrch — юра, палеоцен — ныне.
Claviscala de Boury (рис. 1224). Вытянутая башенкообразная ракорина, 

опалесцирующая, с поперечными ребрами и спиральными струйками. Имеется 
околошовиый валик, базальный диск и базальный валик. Устье узкое, ро
товой край с выемкой в передней части. Мел.

14. Сем . Turritellidae Clark
Раковина высокая, башенкообразная, заостренная. Обороты многочислен

ные, со спиральными ребрами, струйками или килями. Устье овальное, круглое

Рис. 1225. Tu rrite lla  te reb ra lis  Lam. Мио
цен. Франция. X 2.

Рис. 1226. T u rrite lla  ca rin ife ra  Desh. 
Эоцен. Франция. X 2.

Рис. 1227. T u rritella  b icarin a ta  
hlchw. var. sca la r  la  Вис. Вто
рой средиземноморский ярус. 

Винницкая обл.

Рис. 1228. T u rrite lla  a ta • 
m anica  Bog. Конкский 
горизонт. Окрестности 

Новочеркасска.

Рис. 1220. Aftf- 
s a l ia  m u ltisu l- 
ca ta  Lam. Эо
цен. Франция.
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*.пли четырехугольное, нередко со слабой выемкой впереди. Тонкая napyatvna* 
губа имеет синус в средней своей части; она не связана с внутренней гуОаи 
Крышечка роговая, из многочисленных завитков. ?Юра, мел—ныне.

*Turritella Lam. (рис. 1225 — 1228). Раковина башенкообразнал, пбычнп 
очень длинная, со спиральными струйками и ребрами, часто многочисленными 
Устье овальное или четырехугольное, цельнокрайное. Наружная губа тонкин 
?Юра, мел — ныне.

Mesalia Gray (рис. 1229). Сходна с предыдущей, но устье имеет впереди ели 
бую выемку; внутренняя губа скручена. Мел — ныне.

Protoma Baird (Proto Defr. p.p.). Устье овальное, с каналообразной выем» 
кой, ограниченной снаружи толстым валиком. Миоцен — ныне.

15. Сем. Vermetidae Adams
Раковина трубчатая, первые обороты завиваются в спираль, последние не 

правильно извилисты, свободные или прикрепленные. Устье круглое, крыщвчкч 
роговая, иногда отсутствует. Карбон — ныне.

Некоторые ископаемые Vermetidae легко могут быть смешаны с Serpulidae, 
от которых тем не менее отличаются структурой раковины и спирально запи
тым протоконхом. Определение немногочисленных палеозойских и мезозой 
ских форм ненадежно.

*Vermetus Adams (рис. 1230 и 1231). Раковина большей частью прирастаю
щая, в виде длинной, неправильно завивающейся трубки. Внутри стекловид
ная и часто с перегородками. Карбон—ныне, в особенности в третичной системе.

Подроды: Thylacodes Guett., Petaloconchus Lea—третичные отложения—ныне.

Рис. 1230. V erm etus агепа-  
r iu s  L. Миоцен. Венский 

бассейн.
Рис. 1231. V erm etus in tortu s  
Lara. Плиоцен. Италия. Неко
торые трубочки сломаны, что 
позволяет видеть внутреннее 

строение раковины.

Ряс 1232. Silt-
q u a r ia  s tr ia ta  
Desh. Эоцен 

Франция.

*Siliquaria Brug. (.Laxispira Gabb.) (рис. 1232). He прикрепляющаяся рано 
вина, завитая в свободную спираль. Устье с боковым вырезом в виде гонкой 
щели или ряда отверстий, продолжающимся по всей длине раковины. Мол — • 
ныне.
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16.. Сем . Caecidae Adams
Небольшая раковина, вначале дискоидальиая, позже становящаяся трубча- 

нти. Сбрасываемый протоконх замещается перегородкой. Крышечка круглая, 
роговая.

Третичные отложения — ныне.
Caecum Flem. — палеоцен — ныне.
Orygoceras Brus. — плиоцен.

17. Сем. Eulimidae Fisch.
Небольшие овально-конические раковины 

с овальным устьем, часто изогнутой осью 
.вшивания, блестящие. Триас — ныне.

Eulima Risso (рис. 1233). Раковина ба
ше икообразная, гладкая, блестящая, без 
пупка, небольшой величины.Триас—ныне.

Niso Risso (рис. 1234). Как предыдущая, но с глубоким, достигающим ма
кушки пупком. Триас — ныне. *

Рис.1233.E u lim a  su- 
bu la ta  Don. (слева). 
Плиоцен. Италия. 
E u lim a p o lita  L. 
(справа). Миоцен. 

Моравия.

Рис. 1234. N iso  ebur- 
пеа Шязо.Плиоцен. Ита

лия.

18. Сем. Pyramidellidae Gray
Раковина коническая или пирамидально-башенкообрАзная. Протоконх гете- 

рострофный. Устье цельнокрайное, с заостренной внешней губой. Внутренняя 
губа собрана в складки или простая. Крышечка роговая с эксцен
тричным ядром, из небольшого числа спиральных оборотов.

Turbonilla Leach (Chemnitzia d ’Orb. p.p.). Небольшая башен
кообразная раковина с гетерострофным протоконхом. Обороты 
украшены поперечными ребрами или гладкие. Внутренняя губа 
прямая, иногда со складками. Третичные отложения — ныне.

Pyramidella Lam. (рис. 1235). Башенкообразная раковина с 
гладкими оборотами. Устье полуовальное, цельнокрайное, окру- 

mideiia pUcosa женное внизу. Внешняя губа острая, внутренняя с выдающи- 
Нгопп. Миоцен, мися спиральными складками. Крышечка роговая. Третичные 

Моравия. отложения — ныне.
Odontostoma Flem. Небольшая конически-овальная раковина 

с овальным устьем. Внутренняя губа с более или менее выдающейся склад
кой.

Третичные отложения — ныне.

19. Сем. Loxonematidae Koken
Узкая башенкообразная или цилиндрически-коническая раковина состоит 

т  многочисленных оборотов, украшенных извилистыми штрихами нарастания. 
Устье цельнокрайное, с извилистой наружной губой. Пупок отсутствует.

*Loxonema Phill. Башенкообразная раковина с более или менее выпуклыми 
оборотами, покрытыми извилистыми знаками нарастания. Устье цельнокрай- 
пое, сочень слабой выемкой. Силур — юра, в особенности часто в 
каменноугольной системе. Д

Zygopleura Koken. Подобна предыдущей, но с резкой попереч- LA
пой скульптурой. Девон — нижний мел. /-1

Подроды: Katosira, Anoptychia, Hypsipleura Koken, Stephano ( Я
rosmia, Rigauxia Cossm. etc. wffl

20. Сем. Coelostyhnidae Cossm.
 ̂ Рис. 1236. Eu-Ьолее или менее башенкообразная раковина с оборотами, no- c h rysa lis  fu s t-  

крытыми извилистыми или почти прямыми штрихами нараста- fo r m is  Mflnst. 
пня. Устье цельнокрайное, более или менее угловатое. Пупок Триас* Тир°ль- 
присутствует.

HJoelostylina K ittl. Толстостенная башенкообразная раковина с гладкими 
и in морщинистыми оборотами, соединяющимися друг с другом лестнице- 
Miipjiaiio. Пупок обычно широко^открыт, реже закрывается внутренней губой. 
Л'«"Г1 .<• вытянуто вперед. Триас — юра. Подрод Pseudochrysalis K i t t l— триас.
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Palaeoniso Gemm. — триас — юра.
Spirochrysalis K ittl. В большинстве случаев с уплощенными о б о р о т а м и

Триас.
Coelochrysalis K ittl — триас. 
Euchrymlis Laube (рис. 123G). 11<* 

большая пупоидная раковина со слмон 
выпуклыми оборотами. Устье вперодп и 
сзади сильно сжато. Триас — юра.

*Bourguetia Desh. (рис. 1237). Удли 
ненно-овальная до башенкообразноМ рм 
ковина с большим вздутым последним 
оборотом. Поверхность украшена гни 
ральными штрихами или бороздками. 
Триас — юра.

Подроды: Omphaloptycha Ammon 
пермь—юра, Gigantogonia Cossm., Ora 
diella K ittl и др.

21. Сем . Pseudomelauiidae F' c i.
Удлиненная башенкообразная рать 

вина с овальным, цельнокрайним устьем. 
Столбик простой или складчатый в пс 
редней своей части. Внешняя губа за
остренная, дугообразно изогнутая, с из
вилистым краем. Животные морские. 

*Pseudomelania Piet, et Camp. (Chem- 
nitzia d ’Orb. p.p.) (рис. 1238 и 1239). Башенкообразная раковина с много
численными, почти плоскими оборотами, разделенными неглубоким швом. 
Обороты гладкие или покрытые тонкими штрихами нарастания. Устье оваль
ное, закругленное впереди. Очень многочисленна в триасе и юре, реже в мелу.

*Macrochilina Bayle (Macrocheilus Phi 11., 5 trobeus Kon.) 
(рис. 1240). Раковина продолговато-яйцевидная с заострен
ной, но более или менее короткой спиралью. Последний

Рис. 1237. B ou rgu etia  s tr ia ta  Desh. Донецкая 
юра.

Рис. 1238. P seu dom elan la  
so lo v ien sis  PCel. Нижний 

мел. Крым. X !/а-
Рис. 1239. P seu d o  
m elan ia  su b lin e a ta  
d’Orb. Оксфорд. 

Франция.

Рис. 1240. M acroch ilin a  
arcu la ta  Schloth. Девон. 

Германия.
Рис. 1241. Psen- 
dom ela n ia  (В ау и • 
n ia ) lac  tea  Lain 
Эоцен. Франция.

оборот больше всей остальной раковины. Поверхность оборотов гладкая или 
покрыта извилистыми штрихами нарастания. Устье угловатое вверху. Вну
тренняя губа с одной или двумя складками. Силур — юра.

Bayania Mun.-Chalmas (рис. 1241) — эоцен.
Trajanella Popp. Hatz. (мел) и др.
Подроды: Oonia, Microschiza Gemm. и др.
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22. Сем. Sobnlitfdae Lindstr.
Более или менее удлиненная, веретенообразная раковина со 

слабо выпуклыми оборотами. Прямые штрихи нарастания 
редко видны. Удлиненное устье почти всегда усечено впе
реди, угловатое сзади.

*Subulites Conr. (рис. 1242). Раковина значительно удли
ненная, веретенообразная. Обороты покрыты тонкими штри
хами нарастания, между которыми находятся ряды точечных 
углублений. Устье длинное, суженное вверху. Наружная губа 
расширенная и несколько отогнутая. Кембрий — карбон.

Cyrtospira Ulr. — силур, Meekospira Ulr. — силур — 
карбон.

23. Сем . Mathildidae Cossm.
Раковина башенкообразная, с гетерострофным или зави

тым в форме креста протоконхом. Скульптура состоит из 
продольных, иногда килеватых, ребер. Устье цельнокрайноеv 
угловатое впереди. Крышечка роговая, 
из многочисленных оборотов, с цен
тральным ядром.

Promathilda Andr. Более или менее 
удлиненная башенкообразная рако
вина, состоящая из выпуклых оборо
тов, богато украшенных с наружной 
стороны. Устье округленное или не
ясно четырехугольное. Пермь, триас — 
юра.

Mathilda Semp. (рис. 1243). Ба
шенкообразная раковина с гетеро
строфным протоконхом. Выпуклые бо
ковые стороны покрыты богатой скуль

птурой, так же как и слабо выпуклое прободенное основание раковины. Устье 
rjiauo угловатое. Мел — ныне.

Tuba Lea — мел — ныне, Protuba Cossm. — триас.

1'ис. 1242. S a b u lite s  
filins Eichw. Си

лур. Латвия.
X V*.

Рис. 1243. M a th ild a  d o a v il-  
le i Cossm. Альбский ярус. 

Франция.

24. Сем . Melaniidae (Lam.) Gray
Раковина башенкообразная до овальной, с толстым темным эпидермисом. 

Макушка обычно усечена и корродирована. Устье яйцевидных очертаний, иногда 
v выемкой. Крышечка роговая, спиральная. Юра — ныне.

Современные виды обитают в пресных, реже солоноватых, водах южной 
Киропы и более теплых вонах Африки, Азии и Дмерики.

Ископаемые представители этой группы обладают очень сход
ными раковинами. Современные формы подразделяются на три 
самостоятельных семейства: Melaniidae Gray, Melanopsidae Bourg. 
и Pleuroceratidae Fisch. Разделение этих семейств оправдывается

Рис. 1244. Мс
Innin * \ i ; h r r l  
Вгонки. Мио- 
iit и Лиг грим.

Рис. 1245. P yrgu ll-  
fera  p ich le r i Ноет. Рис. 1246. M elan o-

var. hu m erosa  
Mivk. Верхний мел. 

Венгрия.
p s l s  g a llo p  г  ov in -  
c ia lis  Math.* Верх
ний мел. Франция.

Рис. 1247. M ela n o p sis  
m a rtin ia n a  F6r. Мио

цен. Австрия.
4II lliimwii..

Рис. 1248. M elan o
p s is  acan th ica  
Neum. Миоцен. 

Далмация.
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для ныне живущих видов, но с трудом осуществимо для ископаемы* 
форм.

* Melania Lam. (рис. 1244). Раковина гладкая, со спиральными шгри 
хами или с поперечными ребрами и бугорками. Устье овальное, закруглен 
лое впереди. Верхняя юра — ныне. Melanatria Bowdich.

Stomatopsis Stache. Обороты соединяются лестницеобразно, с сильными 
поперечными ребрами. Устье закругленное с непрерывными, утолщенными 
и отогнутыми краями. Эоцен.

Pyrgulifera Meek (Paramelania Smith, Hantkenia Mim.-Chalmas) (рис. 124fi) 
Толстостенная удлиненно-овальная раковина с соединяющимися лестницопо 
разно оборотами, украшенными поперечными ребрами и продольными нггри 
хами. Устье овальное, иногда с очень слабой выемкой. Верхний мел и эоцен 
Евразии и Америки, в настоящее время найдены в оз. Танганьика.

Dejanira Stol. — верхний мел, Semisinus Swainson — палеоцен.
Faunas Montf. — верхний мел — ныне, Hadraxon Oppenh. — палеоцен, 

Morgania Cossm. — верхний мел — миоцен, Fascinella Stache.
*Melanopsis F6r. (рис. 1246 — 1248). Раковина яйцевидная или башенко

образная, гладкая или украшенная скульптурой. Устье с короткой канало- 
образной выемкой. Верхний мел — ныне; особенно многочисленны в миоцене 
и плиоцене. Подрод Ьугсеа.

Glaucoma Gieb. (Omphalia Zek., Cassiope Coq.) (рис. 1249). Коническая или 
башенкообразная толстостенная раковина с узким пупком. Внешняя поверх
ность оборотов украшена продольной скульптурой, реже гладкая. Устье оваль^ 
ное, со слабым каналом, внешняя губа с двумя выемками. Часто встречается 
в меловых отложениях.

Дальнейшие роды (третичная система): Spiridionia Cossm., Melanoptychia 
Neum., Tinnyea Hantk.

Pleurocera Raf. Сходна c Melania, но устье с каналообразной выемкой, 
внешняя губа изогнута. Мел—ныне. Распространена главным образом в Сен. 
Америке. Подрод Pseudoglauconia Fritz (рис. 1250).

Goniobasis Lea — верхний мел — ныне, Апсуlotus Say (Leptoxis Raf.) — 
палеоцен — ныне, Ptychostylus Sandb. — нижний мел.

Раковина башепкообразиая гладкая, лишь в редких случаях украшенная 
иной скульптурой, кроме штрихов и морщин нарастания. Наруо\сная губа г
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Рис. 1249. G lauconia  
k e fe rs te in i Goldf. Сред

ний мел. Австрия.
Рис. 1250. P seu d o g la u co n ia  s tro m b lfo rm is  

Schloth. Нижний мел. Германия.

25. Сем . Tubiferidae Cossm.



шттиЛпым вырезом у шва, оставляющим 
г т м  короткое, с подобием канала впереди.

< rnthiella Могг. et 
I -V* (ри г .  1251) — три- 
41 юра, Fibula Piette 
I pin . 1252) — триас — 
itii.Miml мел (подрод 
Hvjmnria Cossm. рис.
WT»;i - верхняя юра — 
ми i), /\swudonerinea Lor.
(I * n«■. 1254) -г- верхняя
щрм -  мел.

след в виде шовной полоски

Рис. 1251. C ert• 
th ie lla  conica  
Могг. & Lyc. 
Средняя юра. 

Англия

Рис. 1252. F ibu la  
u n dulosa  Piette. 
Батский ярус. 

Франция.
Рис. 1253. S e q a a n ia  

lOTioli Cossm. Секван. 
Крым.

Рис. 1254. P seu don eri-  
п еа  Clio d’Orb. Верхняя 
юра. Франция. X 1Л-

'•*#1. (’км. Nerineidae Zitt.
I *аковина коническая,

• чшгикообразная * до 
«.пльчатой, с пупком 
ши без пупка. Устье 
ппычио с коротким ка- 
п о липидным продолже
нием. Столбик и губы 
и большинстве случаев с 
vильными внутренними 
еи арильными складками, 
проходящими через всю 
рокотту. Внешняя губа 
пI ойкая, вверху у шовной
• чини с щелевидным вы
резом, при зарастании 
in тавляющим след в виде 
йот ной полоски. Юра — 
mi л. Морские животные.

♦ N (Tinea Defr. (рис. 1255 и 1256). Коренастые башенкообразные раковины, 
большей частью без пупка. Присутствуют, как правило, три внутренние спи

ральные складки. Юра и мел, главное распростране- 
J ие в верхней юре. Подроды: Cossmannea Peel., Mela- 
nioptyxis Cossm., Endiatrachelus Cossm.

Nerinella Sharpe (рис. 1257). Узкие башенкообраз- 
нь.е, цилиндрические или игольчатые раковины с вну
тренней спиральной складчатостью, сходной с таковой 
у I редыдущего рода. Юра и нижний мел. Подроды: 
Badroptyxis Cossm., Polyptyxis, Triptyxis Peel., Apiy- 
xiella n'isch. (рис. 1258), Aptyxis Zitt. emend. Peel.

Ptygmatis Sharpe (рис. 1259). Конусовидные и ба
шенкообразные раковины, обычно с пупком, гладкие. 
Устье с пятью сложными внутренними спиральными 
складками. Юра — мел. Подрод Aphanoptyxis Cossm.

Cryptoplocus Piet, et Camp. (рис. 1260 и 1261). Круп
ные конусовидные раковины, в большинстве случаев 
гладкие, с широким пупком. Единственная внутренняя 
спиральная складка. Юра — мел. Подрод Endiaplocus■ 
Cossm.

Diozoptyxis Cossm., Diptyxis Oppenh. (рис. 1262), 
Trochalia Sharpe, Mrhilaia Perv.

Гиг. 1'ЛГ>Г). N rritwa terenai- 
Г0п.к1\ Vogdt. T iitoh. 

Крым. X l / i -

27. C e m . Itieriidae Cossm.
Раковина овальная или веретенообразная, иногда с 

неправильной спиралью. Она состоит из объемлющих 
оборотов, иногда скрывающих спираль. Пупок при- 

еутппвупп. Устье узкое, удлиненное, с тремя— пятью внутренними спи- 
рн 1 иными складками.
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Рис. 1256. N erin ea  
e ich w a ld l d’Orb. 

Верхняя юра. Ка
менка на р. Донце, 
Донецкий бассейн.

К

Рис. 1257. N erin el-  
la cyn th ia  d’Orb. Сек- 

ван. Франция.

Ч Я
Рис. 1258. A p ty - 
дd e lla  ru pe llen - 
s ls  d’Orb. Сек- 
ван. Франция.

Рис. 1262. D ip ty x is  
га га  Р£е1. Нижний 

мел. Крым.
Рис. 1263. I tie r ia  т огеа- 
па d’Orb. Верхняя юра. 

Франция. X V*.
Рис. 1264. I tie ria  n ip t  
/ e ra  Zitt. Timm. An 

стрия. X */V
G76



*ltieria Math. (рис. 1263 и 1264). Удлиненно-овальная рако- 
mmiiii, Польшею частью с пупком. Спираль короткая, и раковина 

мшится по преимуществу последним оборотом, в большей или 
• ш.шей степени объемлющим предыдущие. Устье с тремя

• ну*||и.»нними спиральными складками. Юра — мел.
(и I mpichia, Bronze На Cossm. — мел.
I'haneroptyxis Cossm. (рис. 1265). Устье с четырьмя-пятью 

ни утренними спиральными складками. Верхняя юра — мел.
Itruvia Stol. — верхний мел.

28. Сем. Procerithiidae Cossm.
Колее или менее башенкообразные раковины, обычно богато 

ннришснпые, реже гладкие. Устье почти целънокрайное, угло- 
•мтог или с вырезом в нижней своей части, но без настоящего 
шшла. Мезозой.

Cerithinella Gemm. Уэкая башенкообразная раковина с мно
гочисленными уплощенными оборотами, украшенными спираль
ными ребрами или рядами бугорков. Устье четырехугольное 
v очень слабой выемкой. Юра.

Merineopsis Cossm. — юра — мел.
Cryptaulax Tate (Pseudocerithium Cossm.) (рис. 1266). Не

большие башенкообразные раковины. Обороты украшены спи
рально идущими ребрами, бугорками и поперечными складками.
Последние идут в несколько косом направлении через все обороты. Устье 
"аильное или четырехугольное, с едва заметной выемкой. Юра.

Kxelissa Piette (рис. 1267). Небольшая пупаобразная раковина. Обороты 
> крашены сильными поперечными ребрами и спиральными штрихами. Устье
• ■уженное, округлой формы, без канала. Юра — мел.

I'aracerithium, Rhynchocerithium, Procerithium (рис. 1268), Gymnoceri- 
ihium (рис. 1269 и 1270), Cirsocerithium (рис. 1271), Bathraspira. Л1г1асе-

Рис. 1265. P h a- 
n e ro p tyx is  s ta - 
s z y e i i  Zeuschn. 
Титон.Австрия.

Рис. 1266. Рис. 1267. Рис. 1268.
C ry p ta u la x  a rm a ta  E x e llssa  s tra n - P rocerith iu m  ru s- 
Goldf. Верхний лей- g u la ta  d’Arch. s ien se  d’Orb. Окс- 

ac. Германия. Батский ярус, фордский ярус 
Франция. донецкой юры.

i ' не. 1269. 
Q ym n ocerlth iu n  

a m a b ile  Zitt. 
Титон. Австрия

I '••• Г)/м (Ivninocerlth lum  
/i(t Гитон. An-

• • 1>ИМ |/4 .

Рис. 1271. C irsocerith iu m  su bsp i- 
nosum  Desh. Альбский ярус. 

Франция.

Рис. 1272. M eta cerl 
Ш ит  tr im o n lle  Mich. 

Альбский ярус. 
Франция.
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rithium (рис. 1272), Uchauxia Cossm., Terebrella Andr. (рис. 127Л) inpu 
мел.

29. Сем . Cerithiidae Flem.

Башенкообразная раковина, иногда крупной величины, обычно 
украшенная богатой скульптурой. Устье овальной формы, . 
утолщенной и отогнутой внешней губой, всегда с коротки • 
каналом. Столбик иногда скрученный. Крышечка роговая, 
ральная. Живут в морских и солоноватых водах. Верхний мол • 
ныне

*Cerithium Brug. (рис. 1274). Башенкообразная раковина 
без эпидермиса. Устье с отогнутым назад каналом. Внешний 
губа часто несколько отогнута. Столбик часто с одной или 
двумя складками. Некоторые виды (С. giganteum) достигают и 
высоту полуметра. Третичные отложения — ныне. Подроды Bel 
lardia Mayer, Campanile Bayle etc.

Rhinoclavis Swainson (Vertagus Klein) (рис. 1275), Began 
sonia Bayle, Fastigiella Reeve (рис. 1276), Orthochelus Cossm., 
Trochocerithium Cossm., Beniostia Sacco, Hemicerithium Cossm. 
третичные отложения — ныне.

*Potamides Brongn. (рис. 1277 и 1278). Башенкообразипн 
раковина, покрытая эпидермисом. Устье с выемкой или неболь 
шим каналом. Живут в солоноватых водах или в устьях рек. 
Мел — ныне.

Tympanotomus Klein, Ру rams, Telescopium Montf., Batillariu 
Benson, Terebralia Swainson — верхний мел — ныне.

Bitlium  Leach (рис. 1279). Башенкообразная раковина с оборотами, 
украшенными зернистыми спиральными и многочисленными поперечными 
ребрами. Устье с прямым коротким каналом. Палеоцен — ныне. Много
численны в третичных отложениях.

Те-
te re -

Рис. 1273. 
reb re lla  
b ro id es  d’Orb. 
Неоком. Фран

ция.

Рис. 1274. Се- 
rith iu m  serra -  

iu m  Brug. Эо
цен. Франция.

Рис. 1275. R h i
n o c la v is  ju ss ie -  

n i Mayer-Ey- 
mar. X 2.

Рис. 1276. F as
tig ie lla  g ib b o -  
su la  Mellev. 
Эоцен. Фран
ция. X 3/2.

Рис. 1277. P o ta - 
m id es  (P irenel- 
la ) p ic tu s  Bast 
Миоцен. Жу- 
ковцы, УССР.

Bittiolum , Tennicerithium Cossm.
Triforis Desh. и Triphora Blainv. — мел — ныне. Выделяются в особое се

мейство Triforidae Jouss.
Cerithiopsis Forb. et Han., Laecochlis Dun. Metz., Trypanaxis, Newtonielln 

Cossm. составляют семейство Cerithiopsidae Adams.
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. К о с с м а н о м  выделяются в семейство Eustomidqc Совет, роди 
ifustoma Piette (Diatinostoma Cossm.), Ditretus Piette.

Рис. 1278. P o ta m id es  (P lychopo- 
tum ides) sem icoron a tu s  Lam. 

Эоцен. Франция.

30. Cb m . Diastomidae Cossm.
Раковина башенкообразная, на пе

реднем крае устья выемка, ограничен
ная более или менее широким базаль

ным венчиком, наруж
ная губа со слабым си
нусом. Верхний мел — 
ныне.

*Diastoma Desh. (рис. 
1280). Раковина башен
кообразная, с заострен
ной вершинкой, с по
перечными ребрами и 
вздутиями и со спи
ральной струйчатостью. 
Устье овальное; край 
его отстает от послед
него оборота и имеет 
в передней части сла
бую выемку, ограни- 

Мел — миоцен.

Рис. 1279. B it-  
tta m  p lic a tu m  
Brug. Олигоцен. 

Франция.

Рис. 1280. D ia- 
s to m a  co ste lla ia  
Lam. Эоцен. 

Франция.

ченную узким базальным венчиком
Sandbergeria Bosquet. Маленькая форма, с решетчатой скульптурой, без 

поперечных вздутий. Широкий, утолщенный базальный венчик. Верхний 
мел — миоцен.

Aneurychilus Cossm. — эоцен — ныне.
Aurelianella Cossm. — эоцен.
Teliostoma Harr, et Burr. — палеоцен и эоцен.

31. Сем. Aporrhaidae Adams
Раковина веретенообразная, башенкообразная или конически-овальная. Устье 

вытягивается спереди в канал. Внешняя губа утолщается, снабжена пальце
видными отростками или образует крыловидное расширение. Крышечка рого
вая. Морские животные. Юра — ныне, максимума достигают в юре и мелу.

„ *Aporrhais da Costa (Ghenopus
Phill.) (рис. 1281 — 1283). Устье вы
тягивается впереди в канал. Подоб
ный канал образуется и в верхней 
части устья, он или прикрепляется к 
спирали раковины или остается сво
бодным. Внешняя губа расширена, с 
лопастыо или пальцевидными отрост
ками. Юра — ныне.

Arrhoges Gabb. (рис. 1284 и 1285)— 
верхний мел — ныне.

Diartema Piette — юра — нижний 
мел.

*Harpagodes Gill. (рис. 1286). Рако
вина с короткой спиралью и очень 
большим последним оборотом. Канал 
длинный, отогнутый назад. Внешняя 

губа, с длинными пальцевидными отростками, из которых верхний прилегает к 
раковине, почти достигая верхушки. Юра и мел.

*Alaria Morr. & Lyc. (рис. 1287). Башенкообразная раковина с устьем, вытя
нутым и более или менее длинный канал. Внешняя губа не распространяется 
пи предыдущие обороты, с пальцевидными отростками. Последний оборот 
чисто сохраняет следы прежних устьев. Очень часто встречается в юре и мелу. 
Подполы: Dicroloma Gabb., Anchura Conrad (рис. 1288a) — юра — мел.

I Hemp terns Piette — юра — мел.

Гис. 1281. A p o rrh a ls  
/nts-Kraculi Phill. Плио

цен. Франция.

Рис. 1282. A p o rrh a ls  
p e s-p e lica n i Lam. Мио
цен, сарматский ярус. 

Вишневец, УССР.
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нс. 1283. A p o rrh a is  p i  а- 
P teau i Cossm. Палеоцен. 

Франция.

Рис 1284. ArrhogeL  
ca lcara tu s  Sow. 
Верхний мел. 

Англия.

Рис. 1285. A rrh oges  
ca lcara tu s  Sow. 
Верхний мел. 

Англия.

Рис. 1287. A la r ia  lo r ie re i 
d’Orb. Средняя юра. Фраи 

ция.

Рис. 1288а. A nchura  
ca rln a ta  Mant. Альб- 
ский ярус. Англия*

Рис. 1286. H a rp a g o d es  ocean i Brongn. Кимеридж. 
Германия.

Рис. 1288b. S p in ig e ra  sem ica r in a ta  Ooldf. 
Келловей. Франция.

Spinigera d ’Orb. (рис. 1288b). Раковина состоит из угловатых оборотом, 
украшенных двумя противостоящими рядами шипов. Юра — мел.
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32. Сем. Strombidae d'Orb.

Раковина коническая, башенкообразная или веретенообразная. с запстрт- 
вершинкой. Устье с каналом. Наружная губа часто расширена, г ишмкои 

I передней части. Крышечка роговая. Мел — ныне.
Гаковины форм, принадлежащих к этому семейству, чрезвычайно отли

чаются друг от друга, строение же тела животных, напротив, представляет 
большое сходство.

Рис. 1289. S tro m b u s  c ra ss lla b ru m  
Zitt Верхний мел. Австрия.

Рис. 1290. S era p h s  
so p itu m  Brand. 

Эоцен. Франция.

Рис. 1291. 
R o ste lla r ia  

e x ce lsa  Gieb. 
Палеоген. Сев. 

Приаралье.

Рис. 1292. R o ste lla r ia  аЫ сЫ  Alex. Палеогеи. Сев. Приаралье. v  Vf.

Pterocera Lam. (Heptadactylus Klein). Спираль короткая, канал изогнут в 
сторону. Наружная губа крыловидно расширенная, с полыми, шиповидными 
выростами, под передним из которых находится глубокая выемка. Современная.

Pierodonta d ’Orb. — мел, Pereiraea Crosse — миоцен.
*Strombus L. (рис. 1289). Спираль довольно короткая, башенкообразная. 

Последний оборот очень большой. Устье длинное, узкое, с коротким изогну
тым каналом. Наружная губа крыловидно расширена, с выемкой в передней 
•инти. Эоцен — ныне.

Puynellus Conrad — мел.
* 7'trebellum Lam. Раковина веретеноо бранная, почти цилиндрическая. Спи

раль короткая; у секции Seraphs Montf.(рис. 1290) обороты вполне инволютные
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Последний оборот очень большой, гладкий или со струйками. Устье ушспи 
Канал короткий. Наружная губа острая, не расширенная, с выемкой в пород 
ней части. Эоцен — ныне.

*Rostellaria Lam. (рис. 1291 и 1292). Раковина веретеновидная, спираль му 
сокая. Устье с клювообразно удлиненным каналом спереди; сзади оно при 
должается в восходящий желобок. Крыловидное расширение наружной губы 
выражено в разной степени; в передней своей части губа: имеет выемку 
Верхний мел — ныне.

Подрод Hippochrenes Montf. Наружная губа образует сильно развитии 
крыло без зубчатых выростов. Эоцен и о л иго цен.

*Rimella Agass. (Isopleura Meek). Поверхность раковины ребри
стая или решетчатая. Наружная губа с утолщенным краем, ровным

или зубчатым; она продолжаотщ 
вверх к вершинке раковины. Эоцен 
миоцен.

Рис. 1293. Со- 
lu m b e lla r ia  со- 

таШпа Quenst. 
Верхняя юра. 

)Ч*рмания.

P;ic. 1295. Z itte- 
На g e m m ella ro i 

Zitt. Титон. 
Моравия.

Рис. 1294. C olu m b e lla r ia  m agni-  
f ic a  Zitt. Титон. Моравия.

33. Сем . Columbellinidae Fisch.
Раковина толстостенная, удли

ненно-овальная, с короткой, конической 
спиралью и большим 
последним, богато
украшенным оборо
том. Устье узкое о 
коротким каналом 
впереди и вытягиваю
щимся в косом напра
влении назад верхним 
концом. Внутрен
няя губа мозоли
стая у внешняя часто 
утолщенная, зазуб-

Рис. 1296. P e te rs ia  
c o sta ta  Oemm. 

Титон. Сицилия.

репная или слегка изгибающаяся наруоюу. Юра — мел.
* Columbellaria Rolle (рис. 1293 и 1294). Удлиненно-овальная раковина, 

с богатой скульптурой на боковых сторонах оборотов. Устье узкое и длинное, 
несколько расширяющееся впереди. Внешняя губа не утолщенная, зубчатая 
изнутри, несколько отогнутая. Юра — мел.

Columbellina d’Orb. — мел.
Zittelia Gemm. (рис. 1295). Раковина сходна с Columbellaria, но устье очень 

узкое или щелеобразное. Внешняя губа очень утолщена посредине. Верхняя юра.
Petersia Gemm. (рис. 1296) — верхняя юра.

34. Сем. Cassididae Herrmannsen
Раковина толстостенная, яйцевидная, нередко с поперечными вздутиями. 

Спираль короткая. Последний оборот очень крупный, вздутый. Устье удлинен
ное, узкое, с коротким каналом впереди. Внутренняя губа широкая, мозолистаяf

Рис. 1297. C a ss ld a r ia  
ca rin a ta  Lam. Эоцен. 

Франция.
Рис. 1298. C a ss id a r ia  d e p re ssa  Bucb var. r a r is tr la ta  Alex. 

Палеоген. Сев. Приаралье.
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нередко зазубренная или складчатая. Наружная губа более или менее утолг 
щепная. Крышечка роговая, ядро занимает краевое положение. Эпцеп — ныне. 
Мирские животные.

*Cassidaria Lam. (Mono Montf., 
tin leudea Link) (рис. 1297 и 1298). Ка
ин i удлиненный, изогнут в сторону 
м in назад. Внутренняя губа широко 
расстилающаяся, наружная — с ото- 
шутым концом. Эоцен — ныне. Глав- 
ши» распространение в эоцене.

Sconsia Gray (рис. 1299). Канал ко
роткий, прямой. Последний оборот 
г поперечным вздутием. Олигоцен — 
ныне. '

Cassidea Brug. (рис. 1300). Рако- 
mniii толстостенная, последний обо
рот вздутый. Наружная губа утол
щена, отогнута, большей частью за
му брена. Внутренняя губа мозоли
стая, широкая, зазубренная или скла
дчатая. Короткий канал круто загибается на спинную сторону. Эоцен — ныне

Oniscia Sow. — олигоцен — ныне.

Рис. 1299. S co n sia  
a m b ig u a  Soland. 

Нижний олигоцен. 
Германия.

Рис. 1300. C a ss id e a  sabu rort 
Lam. Миоцен. Австрия.

35. Свм. Doliidae Adams
«I

Раковина тонкостенная, спираль очень короткая, последний оборот весьма 
крупный, вздутый. Скульптура спиральная или решетчатая. Устье широкое, 

овальное. Канал изогнутый или прямой. Крышечка от
сутствует. Мел — ныне.

*Dolium Lam. Спирально-ребристая, с расширен
ным устьем; наружная губа зазубрена с внутренней 
стороны. Столбик нередко со складкой, канал короткий, 
косой.? Мел, олиго цен — ныне.

*Pyrula Lam. (Ficula Swainson) (рис. 1301). Раковина’ 
тонкостенная, последний оборот вздутый. Поверхность 
покрыта спиральными ребрами или бороздами или же 
решетчатая; устье весьма широкое. Край наружной губы 
острый. Канал длинный, широкий, прямой.? Мел, палео
цен — ныне.

36. Сем. Cypraeidae Gray

Раковина овальная, инволютная. Короткая спираль 
почти или совершенно закрывается большим объемлющим 
последним оборотом. Устье равное с раковиной по высоте, 
узкое, с каналом на обоих концах. Крышечка отсут
ствует. Мел — ныне.

Современные Cypraeidae, которых известно около 210 видов, живут пре
имущественно в теплых морях. Они часто отличаются великолепной окраской 
и иногда достигают значительной величины. Они редки в юрской 
системе и становятся многочисленными в третичной.

* Erato Risso (рис. 1302). Небольшая овоидная раковина с 
короткой выдающейся спиралью. Устье узкое. Внутренняя губа 
1.и1дкпя за исключением передних складок на столбике, внеш
ний с зубчиками. Эоцен — ныне.

*(Jisurtia Jousseaume (рис. 1303). Раковина большая, толсто
поп пп и, яйцевидная. Спираль короткая, скрывающаяся. По-
с.miiiiiii! оборот угловатый. Устье с передним и задним узкими 
icii.li и л ими. Мел — эоцен.

Pnliv.ularia Swuinson — миоцен — ныне.
'('ургша L. (рис. 1304). Раковина яйцевидная, с корот- 

||"П с и п р ц л ы о ,  прикрывающаяся с возрастом последним обо

Рис. 1302. E rato  
cren a ta  Desh. 
Эоцен. Фран

ция.

Рис. 1301. P y ru ta  reti-  
ru la ta  Lam. Миоцен. 

Австрия.
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ротом. Устье узкое, в 
рены. Мел — ныне.

виде щели, с выемками на обоих концах. Обе губы вину о

Рис. 1303. G iso rtia  tu bercu lo sa  Duclos. Нижний эоцен. 
Франция.

Рис. 1305 T riv ia  s p h a e r ic u a ta  Lam. 
Плиоцен. Франция

.Trima Gray (рис. 1305). Как предыдущая, но меньше и со скульптурой 
на последнем обороте. Эоцен — ныне.

37. Сем. Tritonidae Adams
Толстостенная раковина, покрытая эпидермисом, яйцевидной формы. Спи

раль сравнительно высокая. Обороты украшены поперечными валиками. Устье 
с утолщенной наружной губой и прямым или несколько изогнутым каналом. 
Крышечка роговая. Мел — ныне. *

Рис. 1306. T riton ium  a ffin e  
Desh. Плиоцен. Франция.

Рис. 1307. Triton ium  fla n d r ic u m  Коен. var. Рис. 1308. R a n e lla  m ar-
ex p a n su m  Sow. Палеоген. Сев. Приаралье. g in a ta  Brocchi. Мио

цен. Австрия.

Рис. 1309. H il
d a  carin u la ta  

Cossm. Эоцен. 
Франция.

*Tritonium Link (Nyctilqchus Giste], 
Triton Montf., Trachytriton Meek) (рис. 
1306 и 1307). Спираль удлиненная. По
перечные валики не простираются на не
сколько оборотов. Внешняя губа утол
щена и изогнута. Верхний мел — ныне, 
часто в третичной системе.

Persona Montf. (Distortrix Link) -
третичные отложения — ныне.

* Ranella Lam. (Bursa Bolten) (рис. 1308). Сходна c Tritonium , но с двумя 
противостоящими, продолжающимися через все обороты валиками. Эоцен -  лини. 

Hilda Иоегпев Auin. (рис. 1309) — эоцен — миоцен.
684



38. Сем . Colambellidae Troschel
Небольшая овальная или веретенообразная раковина, покрытая эпидермы- 

i'imi, без пупка. Внешняя губа с зубчиками на внутренней стороне, утолщенная 
inн псдине.

третичные отложения и ныне.
Типичный род * Columbella Lam. (рис. 1310) достигает 

максимума распространения в третичных и современных морях, 
пи подразделяется на несколько подродов.

39. Сем. Buccinidae Latreille

Удлиненно-овальная раковина, покрытая эпидермисом. Устье 
широкое с коротким каналом. Внешняя губа острая или утол
щенная. Крышечка роговая.

Мел — ныне. Морские животные.
* Buccinum L. (Tritonidea Swainson) (рис. 1311—1313); Вздутая, гладкая 

или украшенная поперечной скульптурой раковина. Спираль умеренной вы-

Рис. 1310. Co
lu m b ella  curta  
Duj. Миоцен. 

Австрия.

Рис. 1311. B uccinum  incertum  d’Orb. Рис. 1312. В ас-
Оренбургская юра. cin u m  bacca tu m

Broun. Сармат
ский ярус. Та

ганрог.

Рис. 1313. B uccinum  du plica - 
tum  Sow. Средний сармат. 

Бессарабия.

соты, устье широкое, канал короткий, широкий, открытый. Распространены по 
преимуществу в морях холодных зон.

Плиоцен и плейстоцен.
Cominella Gray (рис. 1314). Раковина обычно украшена продольной скуль

птурой. Последний оборот несколько уплощен в верхней своей части под шов
ной линией, вследствие чего устье имеет в верхней своей частя небольшую

борозду. Внешняя губа острая или склад
чатая изнутри.

Верхний мел — ныне.
Pseudoliva Swainson (рис. 1315). По

добна последней, но внешняя губа с не
большим базальным зубчиком или выре
зом, соответствующим бороздке на туло
вищном обороте.

Верхний мел — ныне.
Pisania В i von а (Pisanella Коеп., Таи- 

rinia Bellardi). Удлиненно-овальная рако
вина с умеренно высокой спиралью. Обо
роты гладкие или со спиральными штри
хами. Канал короткий. Внешняя губа утол
щенная, складчатая на внутренней стороне. 
Эопеи — ныне.

* Canthams Bolten (Pollia Gray) (рис. 
1316). Овальных очертаний вздутая рако
вина со спиралью и устьем почти равной
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Рис. 1314. Со* 
m inella  ca ss i  

duria  Braun. 
Олигоцен. Гер

мания.

Рис. 1315. P seu d o liva  
z i l te l i Peth6. Верх

ний мел. Венгрия.



величины. Поверхность обычно украшена продольными ребрами и поморим 
ными складками. Столбик часто со слабыми складками. Внешняя губа утолщай 

ная, складчатая с внутренней стороны. Устье вверху с корт 
ким каналом.

Третичные отложения—ныне.
Phos Montf. Спираль заостренна удлиненная, Поверхпогп, 

украшена богатой продольной и поперечной скульптурой опри 
зующей решетку. Столбик со складкой впереди. Эоцен — пыно.

* Latrunculus Gray (Ebuma Lam., Dipsaccus Klein) (рис. 131Щ 
Гладкая раковина с глубокой шовной линией, с пупком. Внеш
няя губа острая. Третичные отложения — ныне.

Суllene Gray — миоцен — ныне.
* Nassa Martini (рис. 1319). Вздутая раковина овальных 

очертаний. Устье с коротким, отогнутым назад каналом, 
Внутренняя губа мозолистая, расширенная, внешняя часто

с внутренними складками. Редко в верхнем мелу (?) и 
эоцене, многочисленна в миоцене и плиоцене. Число 
современных видов превышает двести, распределяю 
щихся среди многочисленных подродов. К о с см а и 
выделяет их в особоес емейство Nassidae, к которому 
причисляет также Cycloncissa Agass., Arcularia Link, 
Trunkaria Adams и др., распространенных в третич
ных отложениях и живущих ныне.

Рис. 1316. Сап* 
th a ru s  su b c la va  
tu s  Bast Мио
цен. Австрия.

Рис. 1317. C hrysodom u s ele* 
g a n s  Wood. Плиоцен. Фран

ция. X */*.
Рис. 1318. Latrun cu
lu s  caron is  Brongn. 

Эоцен. Италия.
Рис. 1319. N a ss a  
c la th ra ta  Brocchi. 
Плиоцен. Италия.

Рис. 1320. Риг  
р и га  e x ills .  

Partsch.Миоцен. 
Австрия.

40. Сем . Purpnridae G ray
Толстая, обычно овальная, раковина с корот

кой спиралью и большим последним оборотом. 
Устье широкое, внутренняя губа и столбик бо
лее или менее уплощенные, канал короткий. 
Крышечка роговая. Третичные отложения — ныне. 
Морские животные.

* Purpura Brug. (Thais Bolten) (рис. 1320). 
Без пупка. Спираль короткая, последний оборот 
большой, покрытый ребрами или бугорками. 
Устье овальной формы, с коротким каналом. Стол
бик уплощенный гладкий. Миоцен — ныне.

Ricinula Lam., Acanthina Fisch. v. Waldh., 
Concholepas Lam., Cymia Morch и др. — третич
ные отложения — ныне.

41. Сем . Muricidae Flem.
Раковина толстая, с умеренно высокой спи

ралью. Поверхность оборотов украшена попереч
ными валиками, ребрами, пластинками и часто
6 8 6

Рис. 1321. M u re x  hoernesi d*Am- 
Миоцен. Австрия.



шинами. Устье округлое или овальное; капал более или менее удлиненный» 
Him частью или частично прикрытый краями внутренней и внешней губы. Кры~ 
wtuhii утовая. Морские животные. Мел — ныне. В мелу редко.

* \lnrcx L. (рис. 1321 — 1323). Вздутая, овальная раковина с выдающейся 
• uni-П.1ЫО. Поверхность по крайней мере с тремя (часто больше) поперечными
ни....мми или поперечными рядами шипов или бугорков. Внутренняя губа
ми ниш, наружная утолщенная. Канал относительно длинный. Эоцен — ныне.

hie. 1322. M u rex  sp ln l-  
41  Но Вгопп. Миоцен. 

Австрия.
Рис. 1323. M u re x  tr ic a - 
r in a tu s  Lam. Эоцен. 

Франция.

Рис. 1324. Typhis  
tu b ife r  Montf. 

Средний эоцен. 
Франция.

Рис. 1325. h a p a n a  laxe-  
carin a ta  Micht. Олиго

цен. Италия.

Подроды: Haustellum Klein, Chicoreus Mont Г., Pteropurpura Jouss., Muri- 
mtitha Swainson etc.

* Typhis Montf. (рис. 1324). Сходна c Murex, но с полыми шипами. Канал 
гипгршепно покрыт. Верхний мел — ныне.
' * Trophon Montf. Спираль высокая. Поперечные валики покрыты много- 

•ни лепными тонкими пластинками. Канал открытый, несколько изогнутый. 
Т| и л ичные отложения— ныне.

* Rapana Schum. (рис. 1325). С узким пупком. Внутренняя губа мозоли- 
нал. Верхний мел — ныне.

42. Сем. Fusidae Tryon
Раковина башенкообразная, веретенообразная или овоидная, как правило, 

баз поперечных валиков. Канал более или менее удлиненный. Внутренняя губа
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згадкая или со слабыми складками на столбике, паруоюная губа тонкая. Ер**' 
>иечка роговая. Юра — ныне. В верхней юре и мелу они очень редки, мшим» 
численными становятся в третичной системе и ныне. Морские животные.

Рис. 1328. Fusus reg u la ris  Sow. var 
d e p re ss  us Trautsch. Палеоген. Сев 

Приаралье.

Рис. 1331. S vcu m  bu lb lfo rm e  Lam. 
Палеоген. Сев. Приаралье. X V*.

Рис. 1332. S tre p s l-  
du ra  iicu ln ea  Lam. 

Средний эоцен. 
Франция.

Рнс. 1333. L atyru s  
cra ticu la tu s  d’Orb. 
Миоцен. Австрия.

Само животное мало 
отличается от Buctini- 
doe и M urid dae.

*Fusus (Klein)Lam. 
(Colus Humph.) (pur. 
1326 — 1328). Узкая, 
веретенообразная ра
ковина с заострештИ 
спиралью. Устье оваль* 
ное, канал очень длин 
ный, прямой, 'откры
тый. Внутренняя губа 
гладкая. Редко в верх 
ней юре и мелу, очень 
часто в третичных от
ложениях и ныне.

Chrysodomus Swain 
son (BoJten.) (рис. 13Г.)

Neptunea. Удлиненно-овальная, вздутая, часто лево-завитая раковина, покой 
тая эпидермисом. Канал относительно короткий, несколько изогнутый. Тр«
тичпые отложения — ныне.

Siphonalia Adams — палеоцен — ныне, Euthria Gray — эоцен — ныне, Nr 
mifusus Swainson (рис. 1329)— верхний мел — ныне, Exilia Сопг.— ncpxmill 
мел — третичные отложения, Euthriofusus Cossm. — третичные отложения, А я 
donia Harr. Burr. — третичные отложения.

* Clarella Swainson (Cyrtulus Hinds) (рис. 1330). Толстостенная, гладкий 
или с продольными штрихами раковина. Последний оборот спереди внешний»
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' ужен. Канал очень длинный, прямой. Часто в эоцене, редко в неогене и ныне.
* Sycum Bayle (Leiostoma Swainson) (рис. 1331). Спираль короткая, последний 

• •Порот вздутый, гладкий, несколькО'уплощенный у шовной линии. Внутренняя

Рис. 1334. Fasciolaria tar- Рис. 1335. Melongena cornuta Agass. Рис. 1336. Tudicla rusticala Bast.
bdllana Grat. Миоцен. Миоцен. Франция. X V4. Миоцен. Австрия.

Австрия. X  V4.

губа гладкая. Канал прямой. Верхний мел. Часто в эоцене, редко в миоцене.
* Strepsidura Swainson (рис. 1332). Спирадь короткая, последний оборот 

пздутый, покрытый поперечными ребрами. Канал изогнутый. Палеоцен— 
илигоцен.

Latyrus Montf. (рис. 1333), Peristemia Morch, Leueozonia Gray — третичные 
отложения — ныне.

Turbinella Lam. (Xancus Bolten), Vasum hin\i(Cynodonta Schum.)—третичные 
отложения — ныне.

Pisanella Koen. — эоцен — олигоцен.
* Fasciolaria Lam. (рис. 1334). Сходна c Fusus, в боль

шинстве случаев гладкая, столбик с двумя-тремя косыми 
складками. Канал изогнутый. Эоцен — ныне.

Piestochilus Meek — мел.
Melongena Schum. (Pyrula Lam., Myristica Swainson)

(рис. 1335). Раковина с короткой спиралью, с огромным по
следним оборотом, украшенным продольными штрихами, бу- 
трками и рядами шипов. Внутренняя губа гладкая. Устье 
незаметно переходит в короткий, широкий канал. Мел, тре
тичные отложения и ныне.

Fulgur Montf. (Busycon Bolten) — олигоцен — ныне.
* Tudicla Link (рис. 1336). Сходна с Melongena, но имеет 

очень длинный, прямой канал. Внутренняя губа со склад
кой. Мел — ныне.

Pyrifusus Сопг. — мел.

43. С е м . Volutidae Gray
Раковина толстостенная, блестящая, овальная или вере- 

тствидная. Спираль короткая или удлиненная. Последний 
оборот большой. Устье удлиненное, с коротким каналом иХи 
иыемкой; на столбике складки. Крышечка, как правило, отсут
ствует. Морские животные. Мел — ныне.

* Mitra Lam. (рис. 1337). Раковина веретеновидная или удлиненно-оваль- 
нмя, спираль высокая, заостренная. Устье суженное, с коротким широким ка- 
iiiuiiM. Внутренняя губа с несколькими косыми складками, из которых верх-

41 Пигмеи. 6 6 9

Рис. 1337. Mitra 
fus ifor mis Brocchi. 

Плибцен. Родос.



няя (задняя) наиболее мощная. Наружная губа изнутри гладкая. ? Мел, восьми 
распространена в третичное время и ныне.

Род Mitra вместе с несколькими следующими родами выделяется покои»- 
рыми авторами в отдельное семейство Mitridae.

Turricula (Klein) Adams (Vulpecula Blainv.). Как предм 
дущая, но с поперечной ребристостью. Наружная губа ни у- 

три струйчатая. Мел — ныне.
Strigatella Swainson (рис. 1338) — пп 

леоцен — миоцен, CylindromiIra Finch, 
(Cylindra Schum.), Imbricaria Schum. - 
ныне.

Рис. 1348. Striga 0tella lab гatula Lam.
Средний эоцен. a t iФранция. irX

\\v\ш

Рис. 1339. Lyria 
modesta Braun. 

Олигоцен. 
Австрия.

Рис. 1340. Volatilithes 
bicorona Lam. Сред
ний эоцен. Франция.

Рис. 1341. Voluti■ 
lithes elongata 

d’Orb. Верхний 
мел. Австрия.

Рис. 1342. Voluta murlcinn 
Lam. Спедний эоцен. 

Франция.

* Lyria Gray (рис. 1339). Раковина толстостенная, удлиненно-овальная, 
поперечно-ребристая. Внутренняя губа с двумя резкими складками в по-

редней части, за которыми сле
дуют несколько слабых. На
ружная губа утолщенная. 
Верхний мел — ныне.

Рис. 1343. Voluta nodosa Sow. Палеоген. Сев. 
*>Приаралье.

Рис. 1344. Voluta devexa Веуг. Палеоген. 
Сев. Приаралье. *

* Volutilithes Swainson (рис. 1340 и 1341). Спираль удлиненная, заостренная, 
с маленьким протокоихом. Поверхность оборотов поперечно-ребристая иди 
решетчатая. Устье с коротким, широким каналом впереди. Складки внутрен
ней губы слабо развиты. Весьма распространена в мелу и в палеоцене.
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I In.'I роды Liopeplum Dali, Volutomorpha Gabb. — мел.
Aihlcta Conrad. Спираль короткая, последний оборот вздутый, с рядом 

жимпнатых бугорков в задней части. Внутренняя губа мозолистая, широко 
runтилающаяся, с тремя резкими поперечными складками впереди, за ко- 
!"|ч,1ми находится несколько более слабых. Наружная губа утолщенная. 

— миоцен.
* Voluta L. (рис. 1342 — 1344). Удлиненно-овальная или веретеновидная. 

Нритоконх крупный, с выпуклыми оборотами. Поверхность раковины глад- 
HI!и или со спиральными бороздками, нередко с рядом шипов или бугорков. 
I In утренняя губа с несколькими поперечными складками, из коих перед- 
и иг (нижние) выражены сильнее. Эоцен — олигоцен, ныне.

Vespertilio Klein— ? мел, третичные отложения и ныне, Fulguraria Schum.— 
0МЦШ, плиоцен, Scaphella Swainson — верхний мел — ныне, Со- 
Hwlla Conrad — верхний мел, эоцен.

Yetus Adanson (СутЫит Klein p.p.) — эоцен, плиоцен и ныне,
Milo H um ph.— ныне.

44. Свм. Marginellidae Jouss.
Раковине* овальная или коническая, с выдающейся или скры

тии спиралью, с гладкой поверхностью. Устье узкое, с неболь
шой выемкой впереди. Внешняя губа утолщена с наружной и 
шубрена с внутренней стороны. Столбик со складками, умень
шающимися по мощности к задней стороне устья. Крышечки нет.

* Marginella L. (рис. 1345). Удлиненно-овальная, гладкая,
блестящая раковина. Спираль короткая, устье узкое, с легкой 
иыемкой впереди. Столбик с тремя-четырьмя косыми складками 
приблизительно равной величины; внешняя губа часто утолщена P*nei™crcusuial 
и назубрена. Третичные отложения — ныне. Desh. Средний эо-

Cryptospira Hinds, Persicula. Schum. — третичные отложе- Франция.х2. 
пил — ныне.

45. Сем. Kapidae Troschel
Раковина с низкой спиралью и вздутым последним завитком, украшенным 

отстоящими на равных расстояниях друг от друга острыми поперечными
ребрами. Устье широкое, с коротким ши
роким каналом. Внутренняя губа мозоли
стая. Крышечка отсутствует. Морские 
животные. Третичные отложения — ны
не.

Типичный род * Harpa L. (Silia Mayer) 
(рис. 1346) появляется в эоцене и продолжает 
существовать доныне.

Cryptochorda Morch (Harpopsis Mayer) 
(рис. 1347). Удлиненно-яйцевидной формы. 
Спираль короткая, последний оборот боль
шой, гладкий, блестящий. Устье с корот
ким отогнутым назад каналом, внутренняя 
губа мозолистая.
Многочисленна в 
эоцене.

Риг. 1346. H a rp a  
muticn Lam. Сред
ний эоцен. Фран

ция.

Рис. 1347. C ryp to 
chorda s tro m b o id es  
Lam. Средний эо

цен. Франция.

46. Сем . Olividae d ’Orb.

Раковина удлиненно-яйцевидная до полуцилиндри- 
чсской формы, массивная, гладкая и блестящая. Спи
раль короткая. Последний оборот очень большой. Устье 
узкие. Внешняя губа острая. Столбик с мозолистым 
утолщением. Канал очень короткий. Мел — ныне.

* Oliva Bi4ig. (рис. 1348). Раковина полуцилин- 
лрпчггкмя, блестящая, шовная линия помещается в
гчубпкпп бороздке. Столбиковое утолщение с косыми р*с„-„}г̂ -рЛ ?а 'fill
п и т чкими. Мол — ныне. Olivella Swainson — мел—
iiNim.
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c la v u la  Lam. 
Олигоцен. 
Франция.

la r ia  g la n d ifo r- 
wiis Lam. Мио
цен. Австрия.



* Ancillaria Lam. (Andlla  Lam.) (рис. 1349). Раковина удлинении*лIIm« 
видная до полудилиндрических очертаний. Шовная линия обычно hokcmmi 

сверху блестящим эмалевым утолщением. Устье впородм ни 
сколько расширено. Столбиковое утолщение слегка uiucpy 
чено. Верхний мел — ныне.

47. Сем. Cancellariidae Adams

Раковина яйцевидная до башенкообразной. Спираль ни 
остренная, последний оборот вздутый. Поверхность но 
крыта поперечными ребрами, в большинстве случаев iu> 
пересекают продольны?, образуя решетку. Устье с корте 

Рис. 1 3 5 0 . C anceiia- ким каналом или выемкой. Внутренняя губа с косыми асл/Ш 
г  la  can ceiia ta  l. ками. Внешняя губа с внутренней стороны бороздчатая 
миоцен. Австрия. Морские животные. Верхний мел — ныне.

Типичный род * Cancellaria Lam. (рис. 1350). Наиболее 
часто встречается в верхнетретичных и современных отло
жениях.

48. Сем . Terebridae Adams

Раковина башенкообразная, узкая, заостренная, с не- 
большим последним оборотом. Устье овальное или четырех
угольное. Канал короткий, изогнутый. Внешняя губа острая.
Крышечка роговая. Мел — ныне.

Из двух основных родов * ТегеЪга Lam. (рис. 1351) и Has- 
tula Adams первый отличается штрихом, проходящим парал
лельно шовной линии, отграничивающим узкую шовную по
лоску.

49. Сем. Pleurotomidae Stol.

Раковина веретенообразная, с умеренно высокой спиралью.
Устье удлиненное, продолжающееся впереди в более или ме
нее длинный канал. Внешняя губа с щелевидным вырезом близ 
шовной линии. Крышечка роговая, иногда отсутствует.
Морские животные. Мел — ныне.

Описано до 700 современных и 1000 ископаемых видов,
из которых ограниченное число встре
чено в отложениях меловой системы.

* Pleurotoma Lam. (Turns Bolton) 
(рис. 1352 — 1354). Веретенообразная 
раковина с длинным прямым кана
лом; внутренняя губа гладкая. По
следний оборот почти равной длины 
со спиралью. Внешняя губа с узким 
глубоким вырезом, расположенным 
на некотором расстоянии ниже шов
ной линии. Крышечка с конечным 
ядром. Мел — ныне.

Claratula Lam. (рис. 1355). Отли
чается от Pleurotoma тем, что вырез 
внешней губы неглубок, треугольных 
очертаний. Ядро крышечки располо
жено по середине переднего края. 
Мел — ныне.

Borsonia Bellardi (рис. 1356). Вы
резка внешней губы неглубокая, 
канал длинный, прямой; столбик с 

одной или двумя складками. Крышечка неизвестна. Эоцен — ныне.
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Рис. 1352. А  — P leu ro tom a  ro ta ta  Brocchi. Мио
цен. Австрия. В  — P leu ro tom a  la m a rck i Bell. Мио
цен. Австрия. С — P leu ro tom a  b e lg ica  Nyst. 

Олигоцен. Бельгия.

Рис. 1351. ТегеЪга  
a cu m in a ta  В orson 
Мпоцеы. Австрия.



• Mangilia Risso (рис. 1357 — 1359). Маленькая, веретенообразная рако- 
hhi i . i , часто с несколько утолщенной внешней губой и неглубоким вырезом. 
Гионжк гладкий. Крышечка отсутствует. Мел — ныне.

Гис. 1353. А — P leu ro to m a  га -  
тчка Bast. Миоцен. Австрия. 
И -  P leu ro tom a  f i l o s a  Lam. 

Средний эоцен. Франция.

РиС‘. 1354. P leu ro 
to m a  ca ta p h ra cta  
Brocchi. Миоцен. 

Австрия.

Рис. 1355. C la va tu la  
a sp eru la ta  Lam. 

Третичная система. 
Австрия.

Рис. 1356. B o rso tiia  
de lu c ii Nyst. Ниж
ний олигоцен. Берн- 

бург, Германия.

Подроды: Clathurella Carp., Ditoma, Atoma 
1 ■ llardi, Surcula Adams — верхний мел — ныне, 
lhillia  Gray (рис. 1360)— третичные отложе
ния— ныне, Bela Gray — третичные отложе
ния— ныне, Rouaultia Bellardi — миоцен, 
Наthytoma, Asthenotom Harr. Burr. — третич
ные отложения — ныне, Bdsselia Holzapfel — 
мол и др.

Рис. 1357. 
M an gilia  

iWgnsTa Jan. 
11лиоцен. 
Италия.

Рис. 1358. А —M a n 
g il ia  s tro m b illu s  

Duj. Миоцен. Ав
стрия. В —M a n g ilia  
re ticu la ta  Brocchi. 
Плиоцен. Италия.

Рис. 1359. Рис. 1360. 
M a n g ilia  P leu ro tom a
vu lp ecu la  (D r illla  ) in- 
Brocchl. c ra s sa ta  Duj,
Плиоцен. Миоцен. Ав-
Италия.' стрия.

Рис. 1361. А  — C onus p o n d e ro su s  
Brocchi.' Миоцен. Австрия. В —Co
nu s p a r ls ie n s is  Desh. Эоцен. Фран

ция.

50. С м. Conidae Adams
по вина инвалютная, преимущественно биконич, „кой или конической 

формы. Спираль короткая, устье длинное, узкое, с параллельными краями, с 
сифонной выемкой на переднем крае. Наружная губа острая, нередко с сину
сом под швом, внутренняя губа гладкая. Крышечка роговая. Внутренность 
шпсовины полностью резорбируется до предпоследнего оборота включительно. 
Мол — ныне.

Морские Conidae находятся в настоящее время в расцвете своего развития, 
один ко уже в третичный период они довольно многочисленны.

Типичный род * Conus L. (рис. 1361) подразделяется конхилиологами на 
ряд подродов, которые, однако, связаны между собой многочисленными перехо
дами. Мел — ныне.



D. П одотряд H e te ro p o d a  Lam. К иленогие 

(Nucleobranchiata Blainv.)
К Heteropoda принадлежат голые или покрытые раковиной, свободно пи» 

вающие пелагические (животные с обособленной головой и высоко развитыми 
органами чувств. Сердце, жабры, органы размножения и нервная сити» 
сходны с таковыми у Ctenobranchia, радула с таковой у Taemoglossa. И • 

измененной в вертикальный плавник ногой Hetcrup, hi 
резко отличаются от Prosobranchia. Окгб показывают< м 
в большинстве случаев по вечерам огромными стали а 
у поверхности воды, плавая сравнительно быстро, »«/»и 
чел спинная поверхность их обращена вниз, а плавни 
ковая нога вверх. Они представляют собой необычно 
венно нежные у часто просвечивающие организмы, т о  волмг, 
то  снабженные тонкой, легкой раковиной.

Из двух ныне живущих родов, известных также и м 
ископаемом состоянии в третичных отложениях, Carinaria 

Lam. имеет раковину в виде загнутого назад колпачка, с продольным килом 
и весьма короткой спиралью, занимающей только вершинку ее; у рода * Atlanta 
Less. (Eoatlanta Cossm.) (рис. 1362) раковина завита спирально в однпИ 
плоскости и снабжена на последнем обороте килем, заменяющимся близ устья 
глубокою щелью.

Рис. 1362. A t la n t a  р е - 
ro n ii Lesueur. Атланти

ческий океан.

2. Отряд  O pisth obran ch ia  М. Edw. З аднеж аберники

Морские, дышащие жабрами моллюски, голые или покрытые раковипоН. 
Висцеральные комиссуры симметричны (Orthoneura) . Жабры помещены сзади 
сердца и сидят свободно на спинной или боковой поверхности. Истинные жабры 
могут отсутствовать у замещаясь вторичными или ложными жабрами. Сердце 
с одним предсердием.

Заднежаберники, в противоположность переднежаберникам, посылают 
венозную кровь в сердце сзади, а не спереди. Жабры в виде более или межи» 
разветвленных лопастей лежат далеко позади, на правой стороне или заме
щаются ложными жабрами, не гомологичными ктенидиям, расположен
ными или двумя рядами на спине, или у анального отверстия. Жабры 
часто прикрыты мантией, а иногда совершенно атрофируются. Радула обык
новенно сходна с таковой у легочников. Туловище и нервная система обык
новенно обладают двусторонней симметрией.

У большинства заднежаберников раковина отсутствует (Nudibranchia)t 
только у Tectibranchia имеется небольшая хрупкая или 
большая, спирально завитая раковина. Они селятся в за
щищенных местах у береговой линии, на песчаном или или
стом субстрате.

Ископаемые представители появляются уже в палеозой
ских отложениях, в триасе, юре и мелу. Некоторые вымер
шие роды достигают большого богатства формами, в тре
тичной системе встречаются некоторые виды современных 
родов.

А. П одотряд Tectibranchia Cuv.
1. Сем. Actaeonidae d ’Orb.

Раковина яйцевидная до полуцилиндрической. Устье уз- 
кое у длинное у закругленное впереди. Внутренняя губа впе
реди часто со складочками. Крышечка роговая. Карбон — 
ныне.

Современные формы в большинстве случаев небольшие 
в противоположность относительно крупным и массивным 
ископаемым.

* Actaeonina d ’Orb. (Orthostoma Desh. p. p.) (рис. 1363).
Раковина овальная до веретенообразной, в большинстве слу-
694

Рис. 13ПЗ. A ctu m  
n ln a  acu ta  «Г(НЬ. 
Секван. Фритта.



■тов гладкая, редко со спиральными штрихами. Спираль коническая, по
следний оборот очень большой, суживающийся книзу. Столбик прямой, без 
складок, внешняя губа острая. Карбон — ныне.

Рис. 1364. Тогпа- 
te lla e a  s im a la ta  Sol. 
Эоцен. Франция.

Рис. 1365. Cylin- Рис. 1366. Tornatina tujon- 
d r ite s  ас  и t a s  k a irean a  Bast, (просвер-

Sow. Средняя лена). Миоцен. Франция
юра. Англия. и в сармате Волыни.

Рис. 1367. R eta- 
s a  tru n ca tu la  

Brug. Плиоцен. 
Франция.

Рис. 1368. A cta eo n e lla  cau casica  Zek. 
Верхний мел. Закавказье. X У*-

Рнс. 1369. A cta eo n ella  g ig a n tea  Sow. Верхний 
мел. Австрия.

Рис. 1370. A ctaeo- 
n e lla  vo lu ta  Ooldf. 
Верхний мел. Ав

стрия.

Рис. 1371. 
A ctaeon ella  
la e v is  Sow. 

Верхний мел. 
Австрия.

Рис. 1372. A ctaeon  f r e a r s i d’Orb. 
Оксфорд. Макарьев, СССР.
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Подроды: Cyltadrobullina Ammon—юра, Striactaeonina, Ovcictaeonina Cossm. 
юра — мел, Conactacon, Goniocylindrites, Euconactaeon Meek — юра.

Tomatellaea Conr. (рис. 1364) — юра — ныне. Миоцен.
Cylindrites Lyc. (рис. 1365). Цилиндрически-яйневидная раковина с копот

кой спиралью. Столбик впереди, со складкой. Юра — ныне. Подроды: Vnl 
vocylindrites, Ptychocylindrites Cossm.

Tomatina Adams (рис. 1366). Цилиндрическая раковина с выгнутой посре
дине губой. Юра — ныне. Подрод Retusa Brown (рис. 1367) — юра — ныне.

* Actaeonella d ’Orb. (Stelzneria Geinitz, Volvulina Stol.) (рис. 1368 — 1371). 
Толстостенная, вздутая, гладкая раковина с короткой спиралью. Столбик 
утолщенный впереди, с тремя резкими складками. Очень многочисленна в верх
нем мелу, главным образом в гиппуритовом известняке Средиземноморской 
области.

Trochactaeon Meek — мел.
Actaeon Montf. (Tomatella Lam.) (рис. 1372). Овальных очертаний раковина 

с относительно высокой спиралью. Поверхность со спиральными штрихами или 
рядами поперечных углублений. Столбик впереди с одной—тремя поперечными 
складками. Верхний мел — ныне.

Liocarenas Harr. Burr. (Fortisia Bayan) — верхний мел — эоцен.

В

2. ( 'e m . Ringiculidae Meek
Вздутые раковины, с короткой спиралью. Устье узкое, с большим или мень

шим вырезом у основания. Крышечка отсутствует. Мел — ныне.
* Ringicula Desh. Небольшая, ово- 

идная или полушаровидная, толсто
стенная раковина. Спираль короткая, 
последний оборот большой, обычно 
гладкий, устье с вырезом. Внутренняя 
губа с двумя-тремя складками, внеш
няя губа утолщенная, отогнутая, 
иногда с зубчиками на внутренней 
стороне. Мел.

Avellana d'Orb. — мел.
Cinulia Gray (рис. 1373). Полуша

ровидная, вздутая раковина с про
дольными бороздками или рядами то

чечных углублений. Спираль короткая, устье полулунных очертаний, внеш
няя губа утолщена и отогнута; столбик и внутренняя губа с многочисленными 
поперечными складками. Мел.

Eriptycha Meek — мел.

Рис. 1373. А  — C inulia  in c rc ssa ta  Mant. Гольт. 
Швейцария. В  — C in u lia  la c rym a  Mich. Гольт. 
Англия. С — C inulia  decu rta ta  Zek. Турон. Ав

стрия.

3. Сем. Bullidas d’Orb.
Тонкостенная раковина, цилиндрических до шаровидных очертаний, глад

кая или с рядями точечных углублений. Спираль короткая или скрытая. Устье 
удлиненное, закругленное впереди. Внешняя губа острая.
Морские животные. Юра — ныне.

Перечисленные ниже роды распределяются между се
мействами Bullidac. Aceratidae, Hydatinidae, Scaphandri- 
dae, Philinidae и Umbracullidae, входящими в состав со
временной фауны.

* Bulla Klein (рис. 1374). Вздутая, гладкая раковина 
со скрытой спиралью и прободенной макушкой. Устье 
закруглено с верхней и нижней стороны. Юра — ныне.

Ilaminea Leach — третичные отложения — ныне, Ну da- 
tina Schum. — юра — ныне.

Bullinella Newton (Cylichna Lov6n) (рис. 1375). Неболь
шая цилиндрическая массивная раковина. Спираль скры
тая, инволютная. Устье щелеобразное, столбик впереди 
утолщен, со слабой складкой. Мел—ныне.

Acera Mull. (рис. 1376). Тонкостенная, гш к  от раковина с усеченной спи
ралью. Обороты отделены друг от друга глубоким швом. Внешняя губа от
делена от спирали. Эоцен — ныне.
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Рис. 1374. B u lla  a m pu lla  
L. Плиоцен. Италия.



SuLcoactaeon Cossm.— юра.
Scaphander Montf. (рис. 1377). Раковина полуцилиндрическая, imicpu- 

imii эпидермисом, со спиральными штрихами. Последний оборот очппь боль
шим объемлющий. Устье сильно расширяется впереди. ? Мел — иыно.

|'м»\ 1375. B ul- 
ilnvila conoidea  

Dish. О л и го
мон. Австрия

Рис. 1376. A cera  s tr ia - 
tc lla  Lam. Олигоцен. 

Италия.

Рис. 1377. S ca 
p h a n d er  conic us  

Desh. Эоцен. 
Англия.

Рис. 1378. Phi- 
lin e  e x ca v a ta  
Desh. Эоцен. 

Франция.

Pldline Ascan. (Bullaea Lam.) (рис. 1378)— мел — ныне.
Семейство Umbracullidae представлено в эоцене и миоцекэ редкими видами 

imbrella Lam. и Dolabella Lam.

Г .  П о д о т р я д  Pteropoda Cuv. К р ы л о н о г и е  1 .

Голые или покрытые раковиной, гермафродитные пелагические моллюски’ 
без ясно обособленной головы. Глаза рудиментарные, нога вытянута в два боль" 
ших крыловидных плавника, подвинутых на самый передний конец тела. 
Жабры расположены позади сердца.

Тело этих свободно плавающих моллюсков иногда удлинено или сзади 
ж шито по спирали. В некоторых случаях оно покрыто тонкой просвечивающей 
раковиной (Thecosomata), но чаще голое (Gymnosomata). Животные собираются . 
и открытом море в крупные стаи и в сумерках поднимаются на его поверхность. 
Их раковины иногда собираются на дне моря в чудовищных количествах, 
образуя известковые отложения значительной мощности. К ю в ь е  рассматри
вал крылоногих как особый класс моллюсков, одинакового значения с брю
хоногими. Исследования Р  е ] s е п е е г’а показали однако, что они стоят 
и таких же отношениях к заднежаберникам, как Ileteropoda к переднежа- 
борникам. И действительно, заднежаберники, переходящие к пелагическому 
образу жизни, преобразуют ногу в двулопастный плавательный орган, го
лова же становится рудиментарной; радула образована очень разнообразно, 
сердце имеет лишь одно предсердие.

Некоторые обладающие раковиной формы (Limacinidae) имеют роговую кры
шечку, у других она отсутствует.

Ископаемые формы, сходные с современными, появляются в небольшом 
числе в верхнем мелу и третичной системе. Глинистые слои плиоцена и олиго- 
пена местами очень богаты остатками Cleodora, большей частью смятыми и 
плохо сохранившимися.

Сходные с Pteropoda раковины встречаются и в палеозое, появляясь ужо 
и нижнем кембрии (Conularia, Tentaculites, Hyolithes), где они являются важ
ном составной частью фауны. Остатки их без колебаний причислялись к 
ricropoda д ’ А р ш и а к о м ,  В е р н е й л е м ,  З а н д б е р г е р о м ,  Б а р 
ри н д о м и многими другими авторами. Н е й м а й р ,  а позднее P e l s  е-

‘ B l a n c k e n h o m ,  М. Pteropodenreste aus der oberen Kreide Nord-Syriens und mu 
dnn hessischen Oligocan. Zeitschr. d. deutschen Geol. Gcs., 1880. — D o  1 1 f u s s  et R n m o t t d .

{.Isle des Pt&ropodes du terr. tert. Parisien. М ёт. Soc. Malacol. de Belgique, 1885, v. X X , J41 I . —
* v l ч c n e e г, P . Rep. on the Pteropoda collected by H. M. S. Challenger. Zoology, v. X X  III ,  

IHHH. — S e g u e n z a ,  G. Palacontologia malacol. del terreni terz. di Messina. Pteropodl «* * ICtrro- 
|»«mII Mem. Soc. Ital. d. Sclenz. Nat. Milano, 1887, v. II. —  A. K a r p i  n s k i .  Die fosnilcn Pto- 
ropnden am Ostabhnngc des Urals. М ёт. Ac. Sc. Рё1егвЬои^, V I I  s-'r., t. X X X II ,  1881.
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п е е г, однако, высказали серьезные возражения против соединения их и 
одну группу, хотя и не смогли найти для них более естественного положи мим 
в зоологической системе. Предложение Н е й м а й р а  присоединить палеозоЦ 
ских Tentaculites и Styliola к трубчатым червям было отклонено Н и к о л  ьсп 
н о м после микроскопического исследования их раковин. Защищавшаяся М и л 
л е р о м ,  Ф л е м и н г о м ,  Х о л л о м  и позднее И е р и н г о м  гипотиии 
о принадлежности Gonularia к головоногим, близким к ортоцератитам, не имоот 
никакого основания.

Нельзя отрицать, что Conularia и особенно Hyolithes в отношении величины, 
структуры раковин и, вероятно, условий существования значительно отличи 
лись от современных крылоногих. Но несмотря на различия, выразительно под- 
черкнутые Р е  1 s e  п е е  г’ом, остается фактом, что из всех имеющих раки* 
вины организмов они наиболее приближаются к крылоногим и не могут быт», 
отнесены к какой-либо другой группе моллюсков.

1. Сем. Limacinidae Gray
Раковина тонкая, спиральная, лево-завитая, со стекловатой крышечкой т  

немногих оборотов. Третичные отложения — ныне.
Род Limacina Lam. (Spinalis Eyd. et Soul., Embolus Jeffr.) спорадически 

встречается в эоцене и плиоцене. Valvatina Watelet из грубого известняка 
Парижа имеет плоские лево-завитые раковины; PUmorbella Gabb. такие же 
формы из олигоцена Сан-Доминго.

2. Сем. Cayoliniidae Fisch.
Раковина симметричная, тонкая, стекловатая, вздутая, пирамидальная 

или трубчато-коническая, но не спиральная. Мел — ныне.
Cavolinia Gioeni (Hyalaea heja^Gamopleura 

Bellardi) (рис. 1379). Раковина полушаровид- 
ная,. сбоку килеватая и рассеченная, сзади 
заостренная; состоит из двух неравных дуго
образно изогнутых частей, одна из которых 
шлемообразно нависает над другой. Современ
ная, в ископаемом состоянии встречена в италь
янском миоцене и плиоцене.

* Cleodora Рёгоп et Lesueur (Clio L.) (рис. 
1380 А). Пирамидальная, трехгранная раковина 
заостренная сзади и расширенная впереди. 
Верхний мел — ныне. Обычная окаменелость и 
плиоцене Италии (близ Рима, Мессины, Ту

рина) и Англии и олигоцене Германии.
Подрод * Styliola Lesueur (Creseis Rang, Crisia Menke) (рис. 1381). Рано*

Рис. 1379. A  — C a vo lin ia  (H ya la ea ) (ri
d e  n ta ta  Forsk. Ныне живущая. В , С  — 
C a vo lin ia  (G am op ieu ra ) tau rin e  n s is  

Sitm. Миоцен. Италия.

Рис. 1380. A  — C leodora  p y ra m ld a ta  L. Плиоцен. 
Италия. В  — B a lan tiu m  recu rvu m  Adams. Совре
менная. Моллюск с раковиной. С — V ag in e lla  

d e p re ssa  Daudin. Миоцен. Франция.

Рис. 1381. А  — S ty lio la  rec ta  Lesueur. Со
временная. В  — S ty lio la  s tr ia tu la  Novak. 
Девон. Чехия. С — S ty lio la  c la v a la  Barr. 

Девон. Чехия.

вина в виде конической трубки, заостренной сзади и расширенной впереди, в 
поперечном сечении круглая. Третичные отложения — ныне.

В девоне Чехии, на Урале и в Сев. Америке встречается большое число
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гладких, округлых, штрихованных продольно, трубочек, задний конец которых 
несколько вздут. Подобные трубочки описаны Б л а н к е п г о р и о м из 
меловых отложений Сибири. И те, и другие по внешности не отличаются суще
ственно от Cleodora или Styliola.

Vaginella Daudin (рис. 1380 С). Поперечное сечение эллиптическое, сзади 
ваострена, гладкая. Верхний мел — ныне.

С. Подотряд Conularida Miller et Gurley1
Палеозойские формы сомнительного систематического положения, сходные 

t некоторыми современными Pteropoda, но, вероятно, скорее параллельная, чем 
идентичная группа.

1. Сем. Styliolinidae Grabau
Небольшие, игольчатые, прямые или изогнутые, конические трубочкиг 

нередко с изменчивым углом возрастания, круглым сечением, с тупо закруглен
ной вер{иинкой или с протоконхом. Круглое устье без выреза или продолжения. 
Поверхность гладкая, только с тонкими, иногда слабыми, косыми штрихами 
нарастания. Верхний силур — ? девон, мел.

Принадлежащий сюда род Styliolina Karp, и, вероятно, идентичная с ним 
Novalda Glirich с внешней стороны очень сходны с Styliola, ныне живущим ро
дом Pteropoda, отличаясь прежде всего отсутствием продолжения устья. Верх
ний силур и особенно девон Европы и Сев. Америки.

Подобные же трубочки описывает Б л а н к е н г о р н  из меловых отло
жений Сирии.

2. С е м . Hyolithidae Nicholson
Толстостенная симметричная, коническая или пирамидальная, прямая 

или резко изогнутая раковина, с треугольным, эллиптическим или линзообраз- 
ным сечением. Одна сторона раковины часто бывает упло
щена в отличие от аркообразно изогнутой противополоэюной 
стороны, иногда с тупым срединным килем. Поверхность глад
кая или покрыта тонкими поперечными штрихами, реже с про
дольными штрихами или ребрами. Устье плотно закрыто 
крышечкой, последняя полукруглой, треугольной 
или линзообразной формы, с боковым ядром, с 
концентрическими штрихами. Кембрий (? до
кембрий) — пермь.

Раковины свыше дециметра величиною,состоят 
из углекислой извести. Иногда они, большей 
частью на заднем конце, подразделяются пере
городками на ряд камер, что придает им сход
ство с раковинами головоногих.

Согласно Н о  lm ’y, типичный род Hyolithes 
Eichw. (Theca Sow., Pugiunculus Barr.) (рис.
1382 и 1383) подразделяется на два подрода.
Один из них — Ortkotheca Novak — объемлет фор
мы с резко усеченным передним концом; у дру
гого — Hyolithes s. str.—край уплощенной сторо

ны выдается несколько над противоположным краем. Формы, известные под 
именем Cleidotheca, Centrotheca, Bactrotheca Novak, попадают в синонимику Нуо- 
tithes. Этот род весьма распространен в кембрии и силуре Сев. Америки, Ан
глии, Швеции, Чехии и СССР; изредка встречается также в девонских, 
каменноугольных и пермских отложениях.

Рис. 1382. H y o 
lith es  e leg a n s  
Вагг. Нижний 
силур. L ехия.

Рис. 1383. H yo
lith es  m a x im u s  
Barr. Кембрий. 

Чехия.

1 G u г i с h, С. Ueber Tentaculiten und Novakien. 17 Jahresber. Schles. Ges. f. vaterl. Kul- 
tur, 1899, I I .  —  H o l m ,  G. Sverlges Kambrisk-Siluriska Hyolilhidae och Conulariidae. Afh. 
Sver. geol. Undersdkning, 1893, Ser. C, JY* 112. — N o v a k ,  O. Ueber bdhmische, thUringische 
Greifensteiner und Harzer Tentaculiten. Beitr. zur Palfiontologie Oesterr.-Ungarns u. des Ori
ents, Bd. I I ,  1882.—Revision der palaozoischen Hyollthiden Bdhmens. Abb d. bohm. Geseilsch. d. 
Wissensch., 1891, N. F., Bd. 4. —  O s s w a l d ,  K . Mesozoische Conulariiden. CentralЫ. f. Mine- 
ralogie etc., 1918. —  R u e d e m a n n ,  R. Paleontological Contributions from the New York 
State Mus. New York State Mus. Bull., 189, 1916. —  S I  a t e r ,  Ida. A monograph o f British 
Conulariae. Palaeon to graph. Soc., 61, 1907. —  W a l c o t t ,  Ch. Bull. U S. Geol. Survey, 1886» 
v. VI, 10; Annual Report, 1890. —  Smiths. Miscall. Coll., 1911, v. 57, 5. — Middle Cam
brian Annelids. Cam. Inst. Wash., 1913, № 54. —  Z e 1 i z k o, J. F. Zur Frage liber die Stellung 
der Hyolithen. Ccntralbl. f. Min., Bd. IX , 1908.
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Pterotheca Salter, Phraqmotheca Barr. ■— силур, Matthewia Walcott. inih 
б̂рий.

3. Сем. Tentaculitidae Walcott

Толстостенные, удлиненные, узкие, конические, известковые трубочки р 
округлым поперечным сечением, заостренные позади или заканчивающиеся

той начальной камерой. Поверхность укриинщ< 
А $ С выдающимися поперечными ребрами. Всрхушич

пая часть раковины часто заполняется типт  
ковой массой или подразделяется поперечным* 
перегородками. Силур— девон.

* Tentaculites Schloth. (рис. 1384). Этот с ши 
ственный род пользуется необычайным распри 
странением в силурийских и девонских отжим* 
ииях, переполняя иногда’ своими раковинами 
отдельные слои. Раковина состоит из плотвиц» 
наружного слоя н внутреннего, состоящего им 
тонких пластинок, параллельных внешней но 
верхности.

Предполагаемые тентакулиты, описанные им 
олигоцена Л ю д в и г о м  и Б л а н к е н г о р- 
н о м ,  представляют тонкостенные, поперечно 
ребристые, конические трубки, вероятно род
ственные Styliola или ЕисЫШНеса.

Тис. 1384. А  — Tentacu
l i te s  sca la r  is  Schloth. 
Нижний силур. Бер
лин. В  — Tentacu lites  
o r n a tu s  Sow. Верхний 
силур. Англия. С — 
T entacu lites acu a r ite s  
Richt. Верхний силур.

Тюрингия.

4. Сем. Torellellidae Holm

Толстостенные, гладкие, поперечно- или продоль 
но-штриховатые, прямые или изогнутые трубки, 

заостренные позади, без крышечки. Кембрий — силур.
* Torellella Holm. Сильно сжата, спереди и сзади уплощена эллипти 

ческого сечения, с поперечными штрихами. Кембрий— силур. Urotheca Mat 
thew — кембрий, Coleolus H a ll— девон.

Hyolithellus, Salterella Bill., Coleoloides Wale, из ниж
него кембрия Сев. Америки, вероятно, принадлежат к 
этому же семейству.

5. Сем. Connlariidac Walcott
Раковина прямолинейная, с квадратным или ромбиче

ским поперечным сечением, обыкновенно с острыми кра
ями, заостренная или усеченная позади. В  
юности прикрепляется вершинкой, позэюе 
становится свободно плавающей. На каждой 
из четырех сторон находится срединная 
продольная бороздка, которой па внутрен
ней поверхности раковины соответствует 
выдающееся ребро. Задний конец раковины 
подразделен перегородками. Устье у хорошо 
сохранившихся экземпляров сужено загну
тыми внутрь треугольными или языко- 
образными лопастями верхнего края.

Силур — юра.
* Conularia Mill. (рис. 1385 и 1386). Ра

ковины этого единственного рода дости
гают иногда величины в 20 см. Насчитывают 
около ста видов. Наибольшего распростра
нения он достигает в силуре и девоне, ста
новится редок в каменноугольной и перм
ской системах, и последние угасающие ви
ды встречаются в триасе и лейасе.

Рис. 1385. Co
n u la ria  au adrl-  
su lc a ta  Sow. с 
хорошо сохра

нившимися 
краями устья. 
Верхний камен
ноугольный из
вестняк. Глазго, 

Шотландия.
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Покрытые раковиной или голые, гермафродитные брюхоногие с легки ми „ 
Сердце с одним предсердием, располооюено позади легкого. Висцеральные ко
миссуры симметричны (Orthoneura). Крышечка отсутствует. В опльшипплг 
случаев сухопутные или пресноводные животные.

Немногие легочники возвратились к исключительно водному образу живи и, 
и их легкое наполняется водою. У некоторых из них в легочной полости разви
ваются вторичные жабры, хотя такие формы представляют редкое исключение. 
Громадное большинство дышат воздухом при посредстве сети тонких ответвле
ний кровеносных сосудов, расположенных на внутренней поверхности легкого. 
Обычно водные формы поднимаются через определенные промежутки на поверх
ность воды для возобновления запаса воздуха, поступающего через spiracu- 
lum. Крышечка, как таковая, отсутствует, но многие сухопутные брюхоно
гие на время зимней спячки закупоривают устье известковой пластинкой 
'(опифрагма).

Второе место по численности за переднежаберниками занимают легочники, 
у которых число известных видов достигает шести тысяч у современных и се
мисот у ископаемых форм. Наиболее важные и дифференцированные роды 
{Helix, Bulimus, Clausilia) живут на суше, другие (Planorbis, Limnaea, Physa) — 
в пресных водах. Наиболее древние легочники изредка встречаются в девон
ских и каменноугольных отложениях; немногочисленны они и в юрских и 
меловых слоях. Часто встречаться они начинают в третичных отложениях, 
достигая максимального развития в современный геологический период.

Thalassophila и Auriculidae встречаются в морских отложениях, все прочие 
легочники очень редко попадаются вне пресноводных слоев. Обыкновенно 
вместе с другими пресноводными организмами они сносятся дождями и по
верхностными водами в болота или эстуарии. •

3. Отряд P u lm o n a ta  Cuv. Легочники 1

А. Подотряд Thalassophila Gray
Раковгуна колпачкообразная или низкая коническая, без спирали, несколько 

несимметричная. Животное, кроме легкого, обладает обыкновенно оюабрами. 
Глаза сидячие.

Thalassophila обитают в береговой зоне океана 
или солоноватой воде эстуариев. Ископаемые виды 
начинают встречаться с 
девона (? силур). Они 
подразделяются на три 
семейства: Siphonarii- 
dae, Gadiniidae и Ат- 
phibolidae, которые не
легко различить на ос
новании только при
он аков, наблюдаемых 
ни раковине.

Siphonaria Blainv.
(рис. 1387). Раковина
обыкновенно украшена радиальными ребрами. Ёершинка изогнута назад или на
лево, внутри с двумя неравными мускульными впечатлениями. Палеоцен—ныне.

Acroria Cossm. — эоцен — миоцен.
* Hercynella Kayser (Pilidium  Вагг.) (рис. 1388) — силур — девон. Систе

матическое положение неопределенное, некоторыми авторами причисляется к 
/ 'rosobranchia (Сари li dae).

Pseudohercynella Kaunhow — мел.
Anisomyon Meek et Hayden — верхняя юра — мел. 1

Рис. 1387. S ip h o n a r ia  crassico -  
s ta ta  Desh. Эоцен. Франция.

Рис. 1388. H ercyn e lla  bohem ica  
Barr. Верхний силур. Чехия.

1 G o t t a c h i c k ,  F.  (u. W e n z ,  W .). Die Land- u. Siissw.-Moll. d. TertiSrbeck. v. 
Itelnheima. A . Arch. f. Moll.-Kunde, Bd. 51 —  54, 1919 —  1922. —  P  i 1 s b г у, H. А. Рге- 
llinin. Outl. of a new Classific. of the Helices. Proceed. Ac. Scl. Philadelphia, 1892. —  Manual ol 
C.oiu'hology, 2 ser. Pulmonata, v. IX , 1894.— W e n z ,  W . Die Opfing. Schichten d. schwab. 
Itugulosakalkc usw. Jahresb. u. M itt. d. oberrh. geol. Ver., N. F., Bd. V, 1916. — Z. Altersfrage 
il. bflhm. Siissw. - Kalke. Jahrb. Nass. Ver. f. Naturkunde. i. Wiesb., 70 Jg., 1917. —  Die Thal- 
llngrr Schichten d. schwab.Rugulosakalkeusw. Jahresb. u. Mitt. d. oberrh. geol. Ver*, N. F., Bd. V II, 
101H. - Ueber einen abnormen L6ss b. Achenheim u. s. Fauna. Ibid., N. F ., Bd. V I I I ,  1919 и многие 
iipyi по труды.
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Rhytidopilus Cossm. — юра.
Gadinia Gray — палеоцен — ныне.

В. П одотряд Basommatophora A. Schmidt
' Раковина всегда имеется. Глаза расположены у основания пары щупалец, 

Живут в воде или в непосредственной близости к воде.

1. Сем. Auriculidae Blainv.
Раковина толстая, яйцевидная, с короткой спиралью и большим последним 

оборотом.. Внутренняя губа или столбик со складками. Юра — ныне. Жипу г 
у морских берегов или в соленых болотах, частью на суше.

* Auricula Lam. (рис. 1389). Удлиненно-овальная раковина, покрытом 
-эпидермисом. Устье узкое, закругленное внизу. Внутренняя губа с двумя-

0 % 4
Рис. 1389. A u r i Рис. 1391. P y  Рис. 1392. C a ry 
cu la  d u te m p le l  
Desh. Нижний Рис. 1390. A le x ia

th io p sis  la m a r-  
ck i Desh. Сред

ch iu m  an tiqu u m  
A . Braun. Мио

эоцен. Фран p ls o lln a  Desh. Мио ний эоцен. цен. Германия.
ция. цен. Франция. Франция. Увел.

тремя складками; внешняя утолщенная, иногда с зубчиками. Юра (пурбекский 
ярус) — ныне.

Cassidula F6r., Plecotrema Adams, Alexia Leach (рис. 1390), Pythiopsis Sandb. 
(рис. 1391).

Carychium Menke (рис. 1392). Небольшая, гладкая, блестящая раковина. 
Внутренняя губа с одной или двумя складками, внешняя утолщена, иногда 
с зубом. Юра — ныне. Carychiopsis Sandb.

Scarabus Montf. (Polyodonta Fisch. v. Waldh.), Melampus Montf., Leuconia 
Gray, Blauneria Shuttlew. — третичные отложения — ныне.

2. Се м .  Limnae'd ic Keferstein
Раковина гладкая, овальная, башенкообразная, дискоидальная до колпачка- 

образной. Лейас — ныне, особенно часто встречается в третичных отложениях.
Пресноводные животные.

* Ытпаеа Lam. (рис. 1393). Раковина 
тонкая, просвечивающая, с очень большим 
последним оборотом и заостренной, относи
тельно высокой спиралью. Устье широкое, 
яйцевидных очертаний. Внешняя губа ост
рая. Верхняя юра (пурбекские слои)—ны
не, главное распространение в третичной 
системе.

Под роды: Limnus Montf., Limnophysa 
Fitz., Gulnaria Leach.

Valenciennesia Rouss. emend. Krambnr- 
ger. Раковина чашечкообразная, очень тон
кая, гладкая или с концентрическими ре
брами. Вершинка завита по спирали или 
приближена к заднему краю и загнута па 
конце. На правой стороне трубочкообраз
ная сифональная складка, отсутствующая у 
более древних форм. В болотных и прес
ных волах плиоцена юго-восточной Европы.

* Physa Drap. (рис. 1394). Сходна с Ытпаеа, но завита налево. Раковина 
блестящая. Верхняя юра — ныне. Aplexa FJem. — третичные отложения—нмпп.

* PlanorbisGuettsxrdipuc. 1395 и 1396). Дискоидальная, изредка бшпсшсо*

Рис. 1394. L im n a eo  
p a c h y g a ste r  Tho- 

mae. Ми ценовый 
пресноводный из

вестняк. Ульм.

Рис. 1394. P h y sa  
g ig a n tea  Michaud. 

Нижний эоцен. 
Реймс.
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••прплпая раковина с многочисленными оборотами. Устье овальное полулунных 
пмгртаний. Внешняя губа острая. Лейас — ныне. Очень часто в третичных 
итлижениях. Подроды: Corctus Adams, Tropodiscus Stein., Gyrorbis Agass., 
flu thy omphalus Agass., Gyraulus Agass.. Armiger Hartm., Hippeutis Agass., Scg- 
mmtina Flem. (Diplo discus), Isidora Ehrenb. Planorbis multiformis Bronn из 
«|м>,.него миоцена Вюрте^ерга в особенности интересен своей крайней вариа-

цен. Вюртемберг.

Рис. 1306. P la n o rb is  ( G yrau lus) 
m u ltifo rm is  Bronn. Верхне - 
миоценовый пресноводный из
вестняк. Вюртемберг. A  — var. 
su p  re т а; В  — var. troch iform is; 
С  — var. elegan s; D —var. s te in -  

h eim en sis .

Рис. 1397 A ncy- 
lu s  du tem p le i 

Desh. Средний 
эоцен. Фран

ция.

ционностью. Различные мутации этого вида обычно находятся на различных 
горизонтах пресноводного известняка, представляя замечательную генеалог к 
мескую последовательность.

Сюда же относится * Palaeorbis Bened. et Coemans emend. Reis, очень 
сходный c Planorbis, из верхнекаменноугольных и пермских отложений Европы 
и Сев. Америки, который сближается также с подродом H elix: Pyramidula.

Ancylus Geoffroy (рис. 1397). Колпачкообразная раковина со слабо изогну
той, приближенной к заднему краю вершинкой. Третичные отложения — ныне. 
Подроды: Acroloms Beck (Velletia Gray), Ancylastrum Bourg.

Gundlachia Pfeiff. — третичные отложения — ныне.
Chilina Gray—современная и ископаемая (из третичной системы) в Южной 

Америке.

С . П о д о т р я д  Stylommatophora A. Schmidt
Этот подотряд сбъемлет большинство современных и всех ископаемых су

хопутных брюхоногих, начинающих встречаться в каменноугольных отложе
ниях. Подразделение на семейства основано почти полностью на анатомиче
ских признаках мягкого тела.

1. Сем. Limacidae Lam.
Голые моллюски с рудиментом раковины, находящимся под

мантией.
Небольшие известковые пластинки Ытах Мй11. (подрод Agrio- 

limax) и Amalia Moqu. Tand. известны из третичных и четвер 
тичных отложений. Ныне эти роды имеют почти 
всемирное распространение.

2. Сем. Testacellidae Gray
Спиральная раковина очень небольшой величины, 

расположенная у заднего конца червеобразного жи
вотного. Верхний мел — ныне.

Testacella Cuv. (рис. 1398). Раковина неболь
шая, ушкообразная, лежащая у заднего конца 
моллюска. Третичные отложения — ныне. миоцен. Ульм.’

Рис. 1398. le s -  
tacella  z e ll i i  

Klein. Миоцен. 
Аидельфинген.
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Parmacellina Sandb. — эоцен, Daudebcirclia Hartm. (Helicopluniln ГО \ 
четвертичные отложения — ныне.

Poiretia Fisch. (Glandina Schum.) (рис. 1399). Раковина удлиннпш-ним и 
нал, с вытянутой спиралью. Устье впереди с вырезом. Столбик уелченмиМ 
Верхний мел — ныне. Palaeoglandina Wenz, Pseudoleacina Wenz.

3. С е м . Helicidae Keferstein
Спиральные раковины самых разнообразных очертаний, вздутые, due ной 

дальние, овальные и т. п.
Vitrina Drap. Небольшая просвечивающая раковина с короткой спи|щ*п.и« 

и очень большим последним завитком. Третичные отложения — ныне.
* Archaeozonites Sandb. (рис. 1400). Толстостенная раковина с отноептедьн • 

высокой спиралью и глубоким пупком. Внешняя губа заострена. Олнпщен и 
миоцен. Сюда же, быть может, принадлежит Archava .. 
nites priscus Сар. из продуктивной толщи каменноуп» >и 
ной формации Новой Шотландии. Возможно, что сим,, 
же относится Daivsonella Bradley, найденная в Каманин 
угольных отложениях Сев. Америки вме
сте с Pupidae, Ф и ш е р  относит ее к Не- 
lidnidae (Prosobranchia) , распростране
ние которых ограничено современной эпо
хой и плейстоценом.

Zonites Montf. Подобна предыдущей, 
но тонкостенная раковина. Третичные от
ложения— ныне. Подроды: Aegopis Fitz., 
ArchaegopisWenz.Zonitoides Lehm.

Conulus Fitz. (Euconulus). Турбообразная раковина, без пупка, блестящим, 
Устье полулунной формы, с острым краем. Четвертичные отложения — пыт*.

Hyalinia Gray (рис. 1401). Низкая, приплюснутая раковина, блестящим. 
Устье округленных очертаний, с шириной, превышающей высоту, с острыми 
краями. Третичные отложения — ныне. Подроды: Polita Held, Gyrulvm 
Andr., Retinella Shuttlew.

Omphalosagda Mart.. Trochomorpha Mart., Janulus Lowe, Vitrea Fitz. (Cry 
stallus Lowe), Archaeopledta Gude, Archaeoxesta Kob., Palaeoxestina Wenz, Gran 
dipatula Wenz (подрод Macrozonites Wenz).

Рис. 1400. Archaeozonites 
subverticlllus Sandb. Ниж

ний миоцен. Ульм.

Рис. 1401. /О,* 
iinia dfinuiitiiH 
Reuss. Mhmi*h 

Чехии.

Рис. 1402. Lychnus matheroni 
Requlen. Верхний мел. Фран

ция.

Рис. 1403. А—Helix (Dimorphoptychia) arnouldi Mi
chaud . Нижний эоцен. PefiMc.B-Helix(Campylaea) 
in/lexa Klein. Верхний миоцен. Окр. Ульма. С—Не- 

licodonta osculumThomae. Нижний миоцен. Висбаден.

Рис. 1404 Hut Г 
minus сот pt и. 
natus Кейна. 
Нижний мио
цен. Ульм.

Punctum Morse, Sphyradium Charp.
Patula Held. Eulota Hartm.
Lychnus Montf. (рис. 1402). Последний оборот большой, завивающейся таким 

образом, что края устья лежат в базальной плоскости. Верхний мел Фран
ции и Испании.

* Helix L. (рис. 1403). Раковина полушаровидная, коническая или диски и 
дальняя. Устье косое, полулунное или закругленное, не цельнокройное. Очень 
часто встречается в третичных и современных отложениях Европы и прила
гающих частей Азии и Африки

Род Helix L. рассматривается теперь как семейство Helicidae, распадаю
щееся на ряд подсемейств: Helieodontinae с родами: Helicodonta (F6r.) Шнно, 
Drepanostoma Porro, Soosia Hesse. Caracollina Beck. Oestophora Hosse, Pmuto- 
stenotrema Wenz, Loganiopharynx Wenz и т. д. Hygromiinae с родами: Hygrnviia 
Risso, Monacha Hartm., Trichiopsis C. Boettg., Fruticicola Held, Dibothrion и
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i, ;i. Campylaefпае с ролами: Megalocochlea Wenz, Metacampylaea Pilsbry (под- 
l"'ii.i: Galactochiloides Wenz, Metacampylaea Pilsbry), Galactochilus Sandb.,
♦ m ini kilns Sandb., Tropidomphalus Pilsbry (подроды: Tropidomphalus Pilsbry 
•• tii., Pseudochloritis Boettg.), Campylaea Beck (подроды: Dinarica Kob., Campy- 
i 1 11 Игск s. str., Allolaenus Pilsbry и др.), Helicogona F6r. (подроды: Arianta 
i ■ «и h, Helicogona Fer. s. str., Drobada Brus., Chilistoma Fitz. и др.), Cylindrus 
I II/.., Eurystrophe Gude, Klihia  Pilsbry (подроды: Apula
i , Boettg., К likia Pilsbry s. str.), Isognomostoma Fitz. и
• I». Ilollcinae с родами: Murella Pie iff. (под 
I'ft'IIT. s. str., Opica Kob. и j x p , Euparypha 
b< Mum. (подроды: Dupotetia Kob., Otala S 
ГпЬипга Hesse, Iberus Montf. (подроды:
Ihmis Montf. s. str., Massylaca Moelldf.), 
hixndotachea C. Boettg., Hemicycla Swain- 
№•11, Серова Held, Parachloraea Sandb., 
iitrheocampylaea Pfeiff. (подролы: Meso- 
ilnntopsis Pilsbry и др.), Maurohelix Hesse .
I hi ix L. (подроды: Cryptomphalus Moqu.
I niifl., Helix L. s. str. и др.) и т. д.,
.urnм Leptaxinidae, Helicellinae и Оео 
niHrinae.

4 Bulimus Brug. Раковина удлииепно- 
иПц«‘видная до башенкообразной. Длина 
угтьи превышает его ширину. Внешняя 
губа утолщена и отогнута. Мел — ныне.

Rumina Risso, Subulina Beck.
* Buliminus (Ehrenb.) Beck (рис. 1404).

Короткая, вздутая раковина, яйцевид
ная или веретенообразная. Устье удлиненное, занимающее до одной трети 
нищей высоты раковины. Многочисленные подроды: Zebrina Held, Chondrula 
Инек, Napaeus Albers, Ena Leach, Mastus (Bk.) Kob., Medea Boettg. etc.

b'errussada Risso (подрод Pscudazeca Pfeiff.), Azeca Leach, Cochlicopa Risso 
{('wnella Jeflr.), Caecilianella Bourg. _

Achatina Lam.
Megaspira Lea (рис. 1405). Башенкообразная, узкая, высокая раковина. 

Устье с поперечными складками. Верхний мел — ныне.
* Clausilia Drap. (рис. 1406). Башенкообразная или веретенообразная, 

лгно-завитая раковина. Внутренняя губа с двумя складками, внешняя губа
несколько отогнутая. Устье прикрывается передвижной 
известковой пластинкой. Появляется в эоцене. Принадле
жащие сюда многочисленные виды рассматриваются в на
стоящее время в качестве самостоятельного семейства 
Clausiliidae, распадающегося на следующие подсемейства: 

Alopiinae, роды: Alopia Adams (подроды: Alo- 
р pia s. str., Herilla Adams emend. Wagn.,

S \  Albinaria Vest.emend. Wagn., Medora Vest..
i'JR Agathylla Vest., Cristataria Vest.), Oamieria
\ Л  Bourg., Delima Hartm., Papillifera Vest, и

др.; Clausiliinae, роды: Clausilia Drap. (Claw- 
Рис. 1408. Sac- siliastra Millendorf, Marpessa Boettg.), Di- 
cineaperegnna lataria Vest., Phaedusa H. et A. Adams 
ыиоценНЧмНия. e • P •, Serulina Mouss. и др.; Baleinae, роды:

Pirostoma Vest, (подроды: Pirostoma s. str., 
Kuzmida  Brus.), Alinda H. et A. Adams 

(мод роды: Balea Prid., Mentissa Boettg., Alinda s. str. ( =  Idyla  Vest., Strv- 
ipUaria Vest.) и т. д.), Neostyriaca Wagn.; Mctabaleinae, роды: Oligoptychia 
lionttg., Pleioptychia Wagn., Fusulus Vest., Gradliaria Bielz, Laminifera Boettg. 
нидрод Baboria Cossm.) и др. Дальнейшие ископаемые роды: Constricta 
lonttg., Canalida Boettg., Triptychiw Sandb., Plioptychia Boettg., Eualopia 

IlneUg., Pseudidyla Boettg., Emarginaria.
*Pnpa Lam. (рис. 140713). Раковина небольшая, цилиндрически-овалытых 

очгртшшй. Устье полукруглое, обыкновенно с зубами на столбике, внутренней 
и мпгпшей губе. Третичные отложения — ныне.

4Г» Ц и т м ь — 725

Риг 1407. А  — D endrch  
mifxi v e t  us to  Dawson, 
нпмщноугольная эпо- 
iii Цопая Шотландия. 
II IHipa d iv e rs  id ea s  
hniiUb. Миоцен. Sansan.

р о д ы :  ж и т е и а  л
Hartm*, Otala 

chum. s. str.),

Рис. 1405. M e- Рис. 1406. A  — C la u silia  
g a s p ir a  e x a ra ta  b u lim o id es  A. Braun. В  — 
Mich. Нижний £ ! a u s l l i a  a n ti qua SchObler.
эоцен. Реймс. ^Нижний миоцан. Ульм.

705



Старый род Pupa Lam., как самостоятельное семейство Yertierinidae, иплрю* 
деляется на многочисленные роды: Orcuh Held, Tvrquilla Faure-Biqu., /̂ >м. . 
child Mart., Pupilla Leach, Lauria Gray, JXegulus Boettg., Vertigo Milll. ( i | • и•. 
ные отложения — ныне) (подроды: Alaea Jeffr., Ptychalaea Boettg., Ptyrhmaa 
1ms), Isthmia Gray, Agardhia Gude, Strobilops Pilsbry. Как подсемейств» Лею» 
t hi nail пае, сюда примыкают: Acanthinula Beck, Vallonia Risso, Pyramid" it 
Fitz. (подроды: Gonyodiscus Fitz., Pleurodiscus Wenz), Spelaeodiscus Ппы 
(Aspasita Westld.) — третичные отложения — ныне.

*Dendropupa Dawson (рис. 1407.4). Сходна c Pupa, но отличается устьем IV « 
зубов. Каменноугольные отложения Новой Шотландии.

*Succinea Pfeiff. (рис. 1408). Раковина тонкая, яйцевидная, окрашонпми и 
янтарный цвет, просвечивающая, с короткой спиралью и большим яйцсммн 
ным последним оборотом. Внешняя губа острая. Третичные отложения — иыпь 
Подроды: Ьисепа Oken, АтрЫЫпа Hartm. и др.

Papyrotheca Brus.

Геологическое распространение Gastropoda
Из всех классов моллюсков брюхоногие обнаруживают наибольшее б от  г* 

сгво формами. Появляясь в кембрии, они очень постепенно развиваются, upir 
обретают все большее распространение, достигая максимума в современную 
эпоху. Сущестьует, вероятно, свыше 20 000 современных видов, три пяты * 
из которых дышат жабрами, остальные же принадлежат к легочникам.

В нижнем к е м б р и и  (слои с Olenellus) появляются такие архаические 
роды, как Scenella, Stenotheca (Helcionella), Straparollina, Raphistoma и др.,и 
формы сомнительного систематического положения, сходные с Pteropoda (Нуа- 
lithes, Hyolithellus, Salterella, Torellella и т. д.), указывающие на б о л ь ш у ю  
ревность появления и разделения таких отделов заднежаберников, как Cyola- 

branchia, Aspidobranchia и Capulidae. В верхнем кембрии и нижнем силуре 
продолжается господство представителей Aspidobranchia иэ семейств Pleura- 
tomariidae, Euomphalidae и Bellerophontidae. К ним присоединяются Capulidae 
и некоторые роды, которые по строению раковины с одинаковым успехом могуг 
быть отнесены к Turbinidae, Trochonematidae и IAttorinidae. Весьма примечи^ 
тельным является род Subulites, некоторые признаки которого сходны с Руг<»- 
midellidae, но с ясным вырезом у основания столбика.

К сожалению, плохо сохранившиеся раковины кембрийских брчрхоноги* 
представляют собою ненадежный материал для того, чтобы судить об анатомии 
мягкого тела. Тем не менее достаточные^ хотя и чисто теоретич ские основании 
позволяют предположить, что Aspidobranchia и Ctenobranckia первоначально по 
столь резко отличались друг от друга, как в настоящее время.

В течение н и ж н е -  и в е р х н е с и л у р и й с к о й  эпох число ви
дов брюхоногих значительно увеличилось, а также появились некоторый но
вые семейства ( Scalidae, Purpurinidae, Turbinidae, Trochidae, Xenophori- 
dae, Trochonematidae), но общий характер фауны остается в целом таким жп, 
как в кембрийскую эпоху, и существенных изменений не происходило в тече
ние всей п а л е о з о й с к о й  э р ы .  Соответственно можно сказать, что 
п а л е о з о й с к а я  фауна брюхоногих характеризуется общей простотеII 
и состоит по преимуществу иэ так называемых Pteropoda, Aspidobranchia, 
некоторых Cyclobranchia и Opisthobranchia, а также немногих семейств Cteno- 
branchia (Capulidae, Pyramidellidae, Littorinidae) .

В течение т р и а с а  и ю р ы  вымирают большие толстостенные раковины 
форм, сходных с Pteropoda (Conularia и др.). С другой стороны, различные се
мейства Aspidobranchia достигают наибольшего расцвета (Pleurotomariidae, 
Turbinidae, Neritopsidae, Neritidae)9 а между Ctenobranchia семейства Pyrami
dellidaet, Nerineidae, Purpurinidae, Turritellidae и Aporrhaidae увеличиваются 
в числе и разнообразии форм.

В течение м е л о в о й  э п о х и  происходит резкое увеличение числа си- 
фоностомных Ctenobranchia, и в  т р е т и ч н у ю  э п о х у  эта ветвь становится 
господствующим типом брюхоногих, превосходя численностью все другие 
семейства и постепенно приобретая облик современных родов и видов. Neri
neidae, Pyramidellidae и Aporrhaidae, совместно с Aspidobranchia игравшие столь 
выдающуюся роль в течение мезозойской эры, частично вымирают в течение 
третичной эпохи, остающаяся же часть находится в стадии упадка. Громадное
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ GASTROPODA
* 4

А РгоноЬгапсЫа
I 4 я р i dob г ап- 

chi а:
I, Ibllaophontidae 
И, Porcelliidae 
й, Plcurotomariidae 
4, Emurellidae 
м, lluliotidae
0. liuomphalidae 
7. Slomatiidae
N, Turbinidae
У. Phasianellidae

10. Delphinulidae
11. Trochonematidae 
lil. Trochidae
III. Xenophoridae
M. (mboniidae
I ft. Neritopsidae 
I ft. ISeritidae

X. Cyclobran chia 
H. Clenobranchia:
1. Solariidae
2. Purpurinidae 
H. Littorinidae
4. Cyclostomidae 
ft. Acmeidae
O. Capulidae 
7. JXaticidae
N. Ampullariidae 
\h Valvatidae

t(). Paludvnidae
11. Ilydrobiidae
12. Hissoidae
111. Scalidae
14. Turritellidae
15. Vermetidae 
I ft. Caecidae 
17. Eulimidae
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Продолоюгицг

18. Pyramidellidae
19. Loxonematidae
20. Coelostylinidae
21. Pseudomelaniidae
22. Subulitidae
23. MathUdidae
24. Melaniidae
25. Tubiferidae
26. Nerineidae
27. Itieriidae
28. Procerithiidae
29. Cerithiidae
30. Diastomidae
31. Aporrhaidae
32. Strombidae
33. Cdumbellinidae
34. Cassididae
35. Doliidae
36. Cypraeidae
37. Tritonidae
38. Columbellidae
39. Buccinidae
40. Purpuridae
41. Muricidae
42. Fusidae
43. Volutidae
44. Marginellidae
45. Harpidae
46. Olividae
47. Cancellariidae
48. Terebridae
49. Plewrotomidae
50. Conidae
4. H e t e r o p  о da
B. Opisthobrancbia
/. Tec l ib ran  chi  a 

2. P t e r o p o d a
C. Pulmonata 
708

яиaо
a>

r
Си

лу
р

Де
во

н

Ка
рб

он

Пе
рм

ь

Тр
иа

с

cd

О 3S

в
2
8■ч
со

! 
r 

Не
ог

ея I
| ! 1

! 1

1
1 i 1........ ........ !........

1 1 1 ; 1
! 1 :
1

? 1
1

1
1 1
!

|
1 i

........ 1 1 1
1 ! i
| i....... 1........ 1.......
1 1 |

i
i i

,1 ! 1
II ■ 1
II I I

i
i i i

? :! 1 i
i '!

1
1
■ i

1
i

| | 1
I: |



*'»н iimiMTiio эоцоновых и олигоценовых родов продолжает существование и в 
'ч<й|"м. иную эпоху, но виды почти без исключения вымирают. В продолжение
ми.......и появляются немногие виды, дожившие и до наших дней, плиоценовая
**• .bnymi па 80—90% переходит в современность.

.(ими'ттильна геологическая история легочников. Siphonariidae (Thalas- 
—I'hthi) впервые появляются в девоне, где они очень редки. Наземные 
*• "1/п<м ки (Archaeozonites, Pyramidula, Dendropupa) в еще меньшем числе — 
и мнмпштугольную эпоху; но только на границе юры и мела мы находим 
мм)'И1,|и следы пресноводных брюхоногих. В первый раз они встречаются 
и IiVI'Оскских слоях. В вельдских глинах и вообще в мелу наземные и прес- 
•iHiniни.1с моллюски становятся многочисленными; они достигают высокого 
|Щ'||мш1л и широкого распространения в течение третичной эпохи, обнаружи- 
'•*11 п1(||ференциацию, почти равную таковой у современных форм.

И* с тепенное приближение к современным условиям для фауны брюхоно- 
iNft | <■ ограничивалось появлением форм, более или менее сходных с современ
ными; постепенно выясняются границы существующих географических провин
ции Мгпозойские брюхоногие чересчур еще чужды по общему характеру, что
бы (опустить возможность непосредственного сравнения с современной фау- 
Мп11, по в эоцене сходство усиливается, и можно отметить некоторое соответ- 
iifmic между эоценовыми и современными брюхоногими более теплых зонГ.

;)оц,оновые фауны Европы, Сев. Америки, Азии и северной Африки за- 
илючают большое число общих и еще большее число их замещающих видов. Со- 
ииршонно другую картину представляет эоценовая фауна Австралии, Новой 
Цнлпидии и Южной Америки, в которой мы встречаем очевидных предков ны- 
ИМ1ППИХ обитателей южных частей Атлантического и Тихого океанов.

Еще более тесно родство между ископаемыми и современными наземными 
и пресноводными брюхоногими, прослеживаемое на нескольких континентах. 
У псе отмечалось, что миоценовая фауна имеет несомненный отпечаток тропи- 
кпп. Вследствие этого европейские и американские формы из миоценовых от- 
шшеений более сходны с современными формами с Азорских островов и Вест- 
Индии, чем с наземными и пресноводными брюхоногими более холодных ши
рот Европы и Азии. Впервые в плиоцене и плейстоцене в каждой части света 
Iиспивается своя обособленная, сходная с ныне существующей, фауна брю- 
юпогих, и устанавливаются границы современных географических провинций.

В общем стратиграфическая последовательность появления отдельных 
групп брюхоногих точно отражает их зоологический характер; более простые 
фирмы появляются раньше специализированных. Следует однако отметить, 
чти до сих пор эволюция этого класса весьма мало изучена. Крупным препят- 
пчшем является то обстоятельство, что раковина брюхоногих не отражает на 
себе всех изменений, претерпеваемых мягким телом, отражая, с другой сторо
ны, многие из изменений в окружающей внешней среде. Вследствие этого ‘очень 
сходные по внешнему виду раковины появляются у форм, далеких друг от дру
га в генетическом отношении.

Вторым задерживающим обстоятельством является мала^ изученность верх- 
иепалеозойских форм. Очень большое число мезозойских семейств имеет корни 
и верхнекаменноугольных и пермских отложениях, из которых до сих пор опи- 
щио далеко недостаточное число форм. Таким образом мы имеем лишь отдель
ные обрывки эволюционной истории класса брюхоногих, отличающейся боль
шой сложностью и длительностью, выходящей за пределы известного нам пе
риода истории земли.

Ряд авторов за последние годы достигли, однако, значительных успехов в 
установлении родственных отношений между отдельными группами и родами, 
брюхоногих и в изучении биологии ископаемых форм, дающих уверенность, 
что восстановление эволюционной истории этого класса не является все же не
разрешимой задачей.
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5. К л а с с  Cephalopoda. Г о л о в о н о г и е

Переработано: |м. В. К р у г л о в ы м ] (общий обзор Cephalopoda и E cto  
rnchlia — подотряд Orthochoanites, начиная с Pseudonautilida и кончая Digo- 
nioceratida включительно, и геологическое распространение Nautiloldea),
А. Ф. Л е с н и к о в о й  (подотряд Orthochoanites до Pseudonautilida, под
отряды Cyrtochoanites, Holochoanites, Mixochoanites, Shistochoanites и incertae 
eedis), Д. В. Н а л и в к и н ы м  (палеозойские Ammonoidea), В. Н. Р о б и н с о 
ном (триасовые Ammonoidea), В. П. Р е н г а р т е н о м  (общая часть, юрские 

и меловые Ammonoidea) и Г. Я. К р ы м г о л ь ц е м  (Endocochlia).
У современных форм, исключая Nautilus*а , голова отчетливо отбелена от 

туловища. Нога видоизменена в воронкообразный мускульный плавательный 
орган; рот снабжен челюстями и радулой (radula). Полы раздельны. Нерв
ная система высоко развита. Ряд мясистых рук 1 или щупалец окружают 
рот и служат органами для захватывания и движения; у Dibranchiata они 
снабжены крючочками и прицепками-присосками.

Из всех известных Mollusca головоногие являются наиболее высокоорга
низованными, и к ним относятся наиболее крупные формы. Они дышат жаб
рами и являются исключительно водными животными. Их нервная, кровенос
ная, пищеварительная и половая системы, мускулатура и органы чувств про
являют замечательную дифференциацию по сравнению с другими Mollusca. 
Мясистая мантия, открытая сверху, окружает полость, занятую дыхательными 
органами (жабрами), и служит для прикрытия половой, питательной и выдели
тельной систем, сердца и главных кровеносных сосудов. Большой нервный 
узел (мозговой ганглий), висцеральный и ножной ганглий, соединенные ко
миссурами, расположены вокруг пищевода и окружены у Dibranchiata хряще
вым кольцом; но у Nautilus хрящевая оболочка покрывает только висце
ральный нервный узел.

Современные головоногие были разделены O w e п’ом по количеству жа- 
бер на две группы: четырехжаберпых (Tetrabranchiata) и двужаберных (Di
branchiata). Первая представлена в современной фауне единственным родом 
Nautilus; более разнообразна вторая группа, до настоящего времени заклю
чающая весьма значительную серию форм (около 400 видов); к таковым отно
сятся Argonauta, Octopus, Spirula, Loligo и др. Большое количество ископае
мых головоногих известно из отложений палеозойских и мезозойских морей.

1 А. Е. V e r r i l l  высказал следующие соображения, касающиеся рук цефалопод: «Руки 
совместно с воронкой цефалопод должны рассматриваться как гомологи ноги других М оИ щ са■>. 
Эти органы иннервируются от ножного узла. В ранней личиночной стадии руки появляются в виде 
иочкообразныхтпарных боковых выростов в основании большого зародышевого мешка, в то время 
как зачатки воронки выступают как две неясных пары складок, расположенных далее назад. 
Передняя пара этих складок соединяется и образует центральную или трубчатую часть воронки, 
а более задние образуют боковые пли створчатые се части. Зачаточные руки выступают позади 
рта на вентральной и боковых сторонах зародышевого мешка и окружают ротовую часть только 
в более поздних стадиях роста. Зародышевый мешок занимает такое же относительное положение 
позади ротового отверстия, как центральная часть ноги обыкновенных личинок гастропод и ран
ние стадии. Следовательно, руки являются мускулистыми боковыми отростками той же самой 
йоги. Два боковых ряда рудиментарных рук широко разделены друг от друга зародышевым 
мешком; во время рассисывапия последнего они быстро сближаются и сходятся вокруг рта.
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Среди этих вымерших цефалопод у двух больших групп — Ammorwidvn и 
Belemnoidea ue сохранилось указаний относительно количества жабор. II" 
этому различные палеонтологи относили группу Ammonoidea то к четыре и 
жаберным, то к двужаберным, то выделяли их в особый подкласс на ряду I» 
двумя упомянутыми группами. А б е л ь  в основу своей классификации 
фалопод положил характер раковины: отряды Nautiloidea и Ammonoidea, ими 
ющие наружный скелет, объединяются им в подкласс Ectocochlia (=Tetrabran 
chiata?), a Belemnoidea (=  Dibranchiata?) и другие Dibranchiata с внутренним 
скелетом составляют подкласс Endocochlia.

Сходство раковин Ammonoidea и Nautiloidea, с одной стороны, белемнит и 
и твердых частей современных Dibranchiata, с другой, дает основание предпо
лагать сходство и в организации их мягких частей. Однако, в виду того, что этот 
доказать нельзя, целесообразнее принять деление на Ectocochlia и Endocochlia,

1. П о д к л а с с  Ectocochlia (=Tetrabranchiata Owen. 
Ч е т ы р е х ж а б е р н ы е ?)

Цефалоподы с наружной раковиной, разделенной на камеры,
Наше знакомство с организацией мягкого тела четырехжаберных or- 

' новано всецело на единствен-
Г  ном современном роде Nautilus

(рис. 1409 — 1411, 1414 и 1415); 
животное заключено в послед
ней или «жилой» камере рако
вины таким образом, что у спи
рально свернутых форм вен
тральная (брюшная) часть рас
полагается на наружной сторож> 
оборота спирали. Тело короткое 
и толстое; голова нерезко отде
лена .от туловища. По обеим 
сторонам рта имеются три листо
видных выступа (отвечающие ру
кам Endocochlia), каждый из ко
торых несет многочисленные ни
теобразные щупальцы, располо
женные в один, два, а у наруж
ного выступа —даже в три ряда. 
Щупальцы, числом около 90—100, 
лишены крючков и присосков. 
Базальные части щупалец утол
щены и представляют влагалища, 
в которые щупальцы втягива
ются. Пара щупалец наружного 
венца на внутренней или дор
зальной стороне срастается сво
ими основаниями, так что обра
зует более толстую кожистую 
мускулистую лопасть или к а 
п ю ш о н ; последний служит 
для закрывания апертуры рако
вины, когда животное втягива
ется в жилую камеру.

На вентральной стороне, 
отделенной от головы и щупалец, имеется очень толстое мускулистое образование 
в виде листка, свернутого в коническую трубку и имеющего свободные несрес- 
шиеся края в наружной части трубки. Это так называемая в о р о н к а  (ambu
latory funnel — большинства английских авторов; hyponome H y a t  t'a); она 
сужена впереди и расширена сзади, где открывается в бранхиальную (жаберную) 
полость. Назначение воронки — выводить воду из жаберной полости; в послед
нюю вода поступает через широкую щель на переднем конце туловища благодаря 
всасыванию и эатем с силой выталкивается наружу, сообщая животному движо-
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1409. N a u tilu s  p o m p illu s  L. Часть раковины и ман- 
а  — черный слой раковины,

Рис.
гии удалены, а — черный слой раковины, b — глаз, с —  

капюшон, d — щупальцы, * —воронка, /  — апертура (обо
значена пунктиром), g — крыловидная часть воронки, А — 
жаберная полость с жабрами, / — край отреза мантии, 
k — мускул для прикрепления, / — передняя (annulus) и 
т  —задняя полоски прирастания, л —внутренний оборот 
раковины, о —последняя септа, р — сифонная дудка, г— 
воздушная камера, х— нидаментальная железа. Индийский 

океан (по Ш т р о м е р у).



#
нио назад. Таким образом, головоногие плавают задним концом вперед. К е г г 
импсазп. 1 предположение, что структура воронки с завернутыми внутрь краями 
и мускулистый ее характер позволяют животному развертывать ее, употребляя 
••гит орган в развернутом виде для ползания. Это предположение вполне согла- 
• уптси с тем, что воронка является гомологом ноги гастро под, и если это пра- 
•»н илю, то можно думать, что у примитивных форм Cephalopoda воронка не

Рис. 1411* Нижняя
Рис. 1410. Верхняя челюсть N a u tilu s  челюсть * N a u tilu s
p o m p iliu s  L. А — вид сбоку, В  — вид p o m p iliu s . Вид сбо-

спереди (inferior aspect), пат. вел. ку. Нат. вел.

потеряла целиком "своих нормальных функций. Вместе с водой через воронку 
ныводятся экскременты и половые продукты.

По обе стороны головы, рядом с парой* боковых щупалец, на коротком 
стебельке расположен большой глаз примитивного строения, имеющий форму 
округлой капсулы, снабженной снаружи небольшим отверстием. Ротовое от
верстие помещается в центре лопастей и групп щупалец; язык мясистый; 
радула вооружена 11 рядами табличек и крючочков. Сильные челюсти состоят 
из твердого рогового вещества; только кончики их являются обызвестнен-

4 В С

Рис. 1412. N au tilu s  (U erm anonautU us) 
b ld o rsa tu s  Schloth. (R hynchollthes hi- 
rundo  Fail re - BIquet). Muschelkalk;
Laineck, около Bayreuth. A  — верхняя 
челюсть изнутри, В  — снаружи. С — 

сбоку.

А

Рис. 1413. H adroch eilu s sa b a u d ia n u s  Plct 
et Lor. A  — дорзальный вид. Видна рас
ширенная боковая хитиновая часть. В  — 
известковый кончик, снизу. Неоком. Вуа- 

рон, Франция.

ными (рис. 1410 и 1411). Такие обызвестненные кончики нередки в мезо
зойских отложениях — они были найдены совместно с раковинами наутилои- 
дей или отдельно (рис. 1412). Челюсти, принадлежащие триасовому Germano- 
nautilus bidorsatus, были первоначально описаны под именем Rhynchollthes и 
Conchorhynchus. Обычные юрские и меловые формы известны под названием 
Rhynchoteuthis d’Orb. и Palaeoteuthis d ’Orb.

Кроме того, в юре и мелу, особенно в неокоме. встречаются челюсти 
(Hadrochrilns и др.), очевидно не принадлежащие Nautilus, так как отличаются 
от челюстей последнего формой (рис. 1413); вертикальное распространение пер-
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:;ых представляет интересную аналогию с геологическим распростр-поиинм 
белемнитов.

Четыре длинные перистые жабры (рис. 1409,h) расположены попарно с ним 
дой стороны основания воронки; между ними помещается анальное отверста, 
недалеко от которого сзади открывается двойное отверстие генитальных оргм 
нов, из которых функционирует только правое. У основания жабер распили 
жены выходы почечных протоков. У самки в основании жаберной полости 
найдена длинная, подразделенная на 3 части, нидаментальная железа, коти 
рая кнаружи сливается с мантией. Эта железа служит, вероятно, для выдн- 
ления клейкой слизистой массы, которая образует вокруг яичек наружную 
защитную оболочку.

Тело наутилуса короткое, мешковидное, округленное сзади и облечен
ное мантией, содержит сердце, состоящее из четырех передних камер (пред
сердия) йодной срединной, непарной, главные кровеносные сосуды, органы 
пищеварения, печень, почки и непарную, но с двумя выводными отверсти
ями, половую железу. Основание мантии вытянуто в кожистый полый шнур 
или трубку (сифон), которая проходит через круглое отверстие в каждой и* 
перегородок и протягивается до внутренней поверхности начальной камеры. 
Канал сифона выстлан эпителием, внутри него помещается рыхлая соединитель
ная ткань, промежутки которой выполнены венозной кровью; кроме того 
в этой соединительной ткани проходит артериальный кровеносный сосуд — 
сифонная артерия. Прикрепление животного внутри жилой камеры осуще
ствляется при помощи двух овальных мускулов, расположенных с каждой 
стороны в основании мантии (под глазами). Мускулы соединяются как с дор
зальной, так и с вентральной стороны полосой фибр — a n n u l u s .

Как мускулы, так и a n n u l u s  оставляют след прикрепления на вну
тренней поверхности раковины. Этот след, свидетельствующий о форме и по
ложении мускулов и annulus, иногда сохраняется на внутренних ядрах иско
паемых раковин.

Раковина современного наутилуса свернута в одной плоскости; она состоит 
из нескольких оборотов, наружный из которых или обхватывает более ранние 
(Nautilus pompilius), или оставляет часть внутренних оборотов открытыми в 
виде так называемого пупка (umbo) (N . umbilicatus).

Последняя половина наружного оборота называется жилой камерой, так 
как в ней помещается животное; остальная раковина разделена на многочис
ленные отделения или воздушные камеры параллельными перегородками или 
сеитами; средняя часть последних вогнута со стороны апертуры. Образован
ные таким образом камеры, по данным различных авторов, наполнены или 
воздухом или смесью газов, богатых азотом, или даже может быть жидким 
веществом1, и все пересечены сифоном. Обновление содержимого камер про
исходит, может быть, осмотическим путем через стенки сифона. Наличие септ 
позволяет также противостоять давлению воды (по Е. Р f a f Гу, на глу
бине 549 м. давление около 55 атм.). A b e l  склонен, однако, считать стенки 
сифона непроницаемыми и поэтому предполагает, что газ, однажды выделен
ный задней частью тела животного, сохраняется в камере до тех пор, пока 
раковина не будет разрушена.

Мягкий сифон окружен плотными стенками и, повидимому, не способен 
к значительным движениям внутри окружающих его известковых частей. Вся 
наружная часть мантии и сифон покрыты роговой кутикулой; остатки ее со
храняются иногда на жилых камерах и сифонах ископаемых форм. Сама рако
вина состоит из двух слоев: наружный слой — ф а р ф о р о в и д н ы й ,  
светло окрашенный, сложен из конхиолина и округленных крупинок араго
нита и украшен с поверхности красно-бурыми и желтыми поперечными поли-

1 Эго положение было высказано проф. V е г г i 1 1: «перикардий» (околосердечная сумка) 
у N a u tilu s  p o m p illu s  сообщается с жаберной полостью специальными порами, которые рас
положены вблизи отверстий протоков ночек, но не соединяется непосредственно с послед
ними, как у большинства M o llu sca . Вода может поэтому проходить прямо в перикардий и другие 
внутренние полости. Полость сифона, поводимому, также при помощи специальных пор соеди
нена с перикардием и отсюда с жаберной полостью. Таким образом, морская вода может легко 
проникать в камеры ракошшы и выходить из них обратно, уравновешивая давление на различ
ных глубинах, как у большинства морских моллюсков. При нормальпых условиях камеры »ти, 
несомненно, наполнены жидкостью. Когда животное попадает на значительные глубины, жидкость 
в камерах насыщена растворенными газами. При быстром подъеме наутилуса к поверхности 
некоторое количество газов, соответственно уменьшившемуся давлению, освобождается и должно 
гдпять часть места внутри камер, выталкивая наружу часть жидкости.
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гмми, он отлагается краем мантии: внутренний слой—п е р л ^ м у т р о в ы й ,  
г'южен тонкими параллельными пластинками конхиолина и арагонита, кото- 
1'i.m поперечно пересечены нежными линиями; внутренний слой отлагается 
нсой наружной поверхностью мантии.

Рис. 1414. Схема, показывающая положение мягкого тела современного N a u tilu sp o m p iliu s  на различных 
стадиях втягивания в жилую камеру; 5 — воронка; А , В , С — вид на раковину со стороны апертуры; 
I), Е , /*— раковина сбоку. На рис. С щупальцы выставляются наружу при закрытом капюшоне (по

Д и н у ) .

Перегородки состоят из перламутрового слоя, но покрыты так же, как и 
внутренние стенки камер, очень тонкой непрозрачной известковой пленкой. 
Большое количество ископаемых раковин имеют строение, сходное с современ
ным наутилусом. Они разделены на несколько групп, характеризующихся осо
бенностями жилой камеры и различиями в 
сутурных линиях, характере сифона, скуль
птуре и очертаниях апертуры.

Наши сведения об образе жизни наути
луса очень ограничены. Хотя пустые рако
вины встречаются выброшенными в боль
шом количестве по берегам Тихого и Ин
дийского океанов, моллюск редко находится 
в них живым. Глубина, с которой обычно 
поднимается наутилус драгой—400—500 м .; 
реже он встречается ближе к поверхности.
Согласно |Р  э м п ф у (Rumpf), наутилус 
плавает посредством выталкивания воды 
через воронку, в то ще время голова вытя
нута вперед, а щупальцы сложены вместе 
(рис. 1414F), при ползании же голова и 
щупальцы направлены, вероятно, вниз и 
последние расширены в горизонтальном на
правлении. Раковина по существу одина
кова у обоих полов. Однако W i l l e y  
выяснил, что раковина самки Nautilus рот- 
pilius отличается более плоскими и более
сходящимися боками, раковины же самцов толще и более выпуклые, что как 
раз противоречит господствующим представлениям о половых различиях, 
имеющихся у раковин цефалопод. По D е а п’у, самки имеют более широ
кую апертуру, несколько угловатую по бокам (рис. 1415Б); к тому же выводу 
приходит R u e d e m a n n  по вопросу о половых различиях у ископаемых 
Oncoccras (New York State Mus. Bull., 227/2S, 1921).

Рис. 1415. Схематические рисунки раковин 
N a u tilu s  p o m p iliu s  L., показывающие очер
тания апертур (пунктированные поверх
ности) мужского (А) и женского (В ) ин

дивидуумов.
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Раковина предположительно служит гидростатическим аппарпмм; «'ии 
опускается, когда животное втягивается в жилую камеру, и, наоборот, дир 
жится на поверхности и поддерживает лшвотное, когда голова и тушим.мм

вытянуты вперед во время плавания. Одним» -, 
W i l l e y  полагает, что животное поди и мим 
ся силой мышечного напряжения ионускип п и, 
когда мышца расслаблена.

До сего времени мы очень мало знаом и 
размножении и индивидуальном разит ни 
наутилуса. Весьма вероятно, что в нплЛмлои 
молодых стадиях развития индивидуума шт» 
лась временная (отпадающая) эмбриопмлмти 
раковина, о присутствии которой свидетг м. 
ствует остающийся на первой камере про 
дольный след прикрепления этой раковины 
рубец или c i c a t r i x .  H y a t t  описал и 
изобразил морщинистые придатки на верху ш 
ках некоторых видов Orthoceratidae (рис. 1410), 
которые он рассматривает как эмбриональны!» 
раковины или протоконхи (protoconch); изоб
ражение подобного остатка можно найти и у 
C l a r k e .  Отсутствие протоконха у иско
паемых форм и современного Nautilus обычш» 
объясняется предположением, что он (прото- 
конх) • был. перепончатый или слабо извест- 
ковистый и поэтому легко отпадал. Некото
рые исследователи (N а е f , 1922) отрицают 
присутствие у наутилуса особого протоконхи 
и считают, что раковиной для эмбриона слу
жила первая камера.

По мере своего роста животное подвигаете и 
вперед, надстраивая края апертуры раковины и выделяя новые перегородки че
рез правильные промежутки, каждый из которых соответствует, вероятно, пе
риоду покоя. Трубчатое продолжение основания мантии образуется в каждый

Рис. 1416. Протоконх на вершине ра
ковины S p y ro ce ra s  (O rthoceras) crota- 
/шл Н а 11. Увел. А  — с вентральной 
стороны; В  — сбоку; С — вид на вер
шину раковины (протоконх) сверху. 
Ниже протоконха видна ананепиони- 
ческая субстадия без полос нарастания; 
метанепионическая субстадия характе
ризуется появлением полос нараста
ния. В паранепионической субстадии 
роста изменяется характер как конуса, 
гак и продольной ребристости полос 
нарастания раковины (по Г а й а т т у).

Рис. 1417. Схематический 
продольный разрез O rtho
c e ra s . d  — жилая камера, 
к — полость сифона, $ — 
септа, s t—сифонные дудки, 
т —соединительные кольца.

Рис. 1418. E ston toceras  im perfectu m  Quenst. Продольный 
разрез части раковины с воздушными камерами. Видны 
короткие сифонные дудки (продолжение септ) — темные ли
нии, а позади них известково • роговые соединительные 

кольца (а).

период продвижения животного в последующую камеру; эта часть маптии 
остаг :ся в первой (септальной) камере и выделяет вокруг себя известь, надстраи
вая таким образом последний сегмент сифона. На значение сифона существуют 
различные взгляды: он рассматривался раньше или как мышечный шнур для
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пппипания мягкого тела, или же как орган, служащий для прикрепления тола; 
наконец, некоторые рассматривают его как орган, проводящий газы п каморы.
1|||1Ч(‘ние его окончательно не выяснено. Каждая перегородка на место про

хождения через нее сифона изогнута воронкообразно в сторону вершины ри
цинины, образуя так называемую с и ф о н н у ю  д у д к у .  Сифонная дудка 
V современного наутилуса не доходит своим апикальным концом до следую- 
нм'П, сзади расположенной, перегородки. Отдельные сифонные дудки соеди
няются более тонкими и более пористыми известковыми трубочками, так нлзы- 
инсмые соединительные кольца, которые наблюдаются часто у ископаемых 
фирм ( т  на рис. 1417 и а на рис. 1418); апикальный суженный конец входит 
и один конец упомянутой трубки, тогда как другой конец последней вставлен 
и расширенную часть дудки предыдущей перегородки. Таким образом сифон 
(Hiphuncle) представляет сегментированную известковую трубку, внутри кото
рой проходит полый кожистый тяж (siphon). Каждый сегмент пересекает только 
одну камеру и состоит из одной дудки и одного сое;п н ггельного кольца.

Край наружного отверстия раковины или апертура 
у наутилуса изогнута. Вогнутые (выемчатые) части' 
того края называются с и н у с а м и ;  выпуклые же 
кнаружи — г р е б н я м и .  По середине вентральной 
(ггороны в апертуре обыч&о имеется синус, который 
может быть назван вентральным синусом. H y a t t  
вплывает этот синус hyponomic sinus, так как он 
указывает на положение hyponome (возики).

У некоторых ископаемых ро
дов (Orthoceras) апертура часто 
прямая или простая (рис. 1419); 
у других боковые края апертуры 
вытянуты в виде ушковидных 
гребней или лопастей (Ophidioce- 
ras, Lituites, рис. 1435, 1436), и, 
наконец, у некоторых форм края 
апертуры более или менее сбли
жаются, образуя сжатые (или 
сложные) апертуры.

Замыкание апертуры никогда 
не бывает полным; оно может 
быть результатом: 1) нараста
ния внутрь боковых краев, как 
у Phragmoceras (рис. 1420,1474), 
с образованием прямой дорзо- 
пентральной щели; 2) нараста
ния вентрального и боковых 
краев, создающего апертуру в 
форме буквы Т, как у Мапйа- 
loceras(рис. 1421В,П), и 3) на
растания дорзального и вен
трального краев апертуры, при
водящего к образованию поперечной апертуры, какая, например, наблю
дается у Hercoceras (рис. 1447). Дорзальный край апертуры обычно вы
тянут в гребень (дорзальный гребень). На положение воронки у форм с 
гзкатыми апертурами (Phragmoceras, Mandaloceras и др.), которые, веро
ятно, имели этот орган, указывает единственное большое отверстие и синус 
в конце длинной срединной щели (рис. 1421). Но у некоторых форм, подобно 
Hercoceras, которые не имеют вентрального синуса, воронка, вероятно, отсут
ствовала или не функционировала. Однако, синусы струек нарастания по
казывают, что воронка имелась и у этого рода в предшествующие ста
дии развития, до образования сжатой апертуры. P o m p e c k j  устанавли
вает, что сжатая апертура может возникнуть лишь в старческой стадии; 
следовательно, мелкие формы, имеющие эту особенность, должны считаться 
шфликовыми. Это, конечно, правильно для многих видов и, вероятно, имеет 
также место у Hercoceras и ему подобных форм. Т-образная апертура часто 
имеет несколько чобавочных синусов и гребней, вероятно соответствующих 
числу высовывавшихся через них рук или щупалец (рис. 1421Л,С).

Рис. 1419. R izo c e ra s  
robastu m  Barr. 

Простая открытая 
апертура. Верхний 
силур (ярус Е). Бу- 

товицы, Чехия.

Рис. 1420. P h ra g m o cera s  (7) 
b ro d er ip i Вагг. Сжатая с 
боков, щелевидная, апертура. 
Верхний силур (ярус£).Locb- 

kow, Чехия.
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Среди изогнутых форм большинство имеет вентральный синус на в ы  и у к 
лой наружной стороне апертуры — э к з о г а с т р и ч е с к и е  ршсп 
вины; но некоторые формы имеют его на вогнутой внутренней стороне, км и 
например, род Phragmoceras, и называются в таком случае э н д о  г а с т р  и 
ч е с к и м и раковинами.

Внутренняя стенка жилой камеры и оборотов у современных и ископаемы к 
наутилоидей обычно покрыта очень тонкими продольными и поперечными ли 
ниями. У современного наутилуса дорзальная поверхность оборотов, за исклю
чением последнего оборота, покрыта черным слоем,состоящим частью неорга
нического вещества; этот слой отлагается дорзальными лопастями мантии 
и виден нф, раковине в виде каемки, выступающей из-под апертуры жилой
камеры.

Внутренние перегородки или септы, которые делят раковину на в о з д у ш 
н ы е  к а м е р ы ,  чрезвычайно изменчивы по количеству у различных видок,

о
Рис. 1421. Различные типы сложных (сжатых) апертур 
аутилоидей (A ctin osiph on a ta ): А  — T etram eroceras  p a n d e rI 
Barr. Верхний силур Чехии. В, D  — M a n d a lo cera s  bohem icum  
Вагг. (В — апертура, D  — сбоку). Местонахождение то же. 
С — H ex a m ero cera s  oesU lense Jaekel. Верхний силур острова 
Эзеля. X  (-А, В, D по Ц и т т е л ю, С — по Pie к е л ю).

а также на различных стн 
днях роста у одного индинп- 
дуума; но, если сравнивать 
одинаковые по возрасту эк
земпляры, они довольно по
стоянны в пределах одного 
вида. Перегородки следуют, 
за редкими исключениями 
(Ascoceras). одна за другой 
через правильные промежут-

Рис. 1422. O rth oceras (?) in term ediu m  
Marklin. Продольное сечение. Камеры 
заполнены кальцитом и разделены 

псевдосептами. Верхний силур. 
Готланд.

ки, более или менее равномерно увеличивающиеся с возрастом; но, как замечает 
H y a t t ,  относительные расстояния между перегородками больше у молодых 
индивидуумов, более постоянны у взрослых и затем заметно уменьшаются, 
иногда не только относительно, но и абсолютно, у самых поздних старческих 
стадий. Каждая воздушная камера была частью жилой камеры, пока она не была 
отделена перегородкой, и животное не переместилось в следующую камеру; и 
силу этого при благоприятных условиях следы прикрепления мышц и annulus 
сохраняются на ядрах воздушных камер. Раковины совершенной сохранности 
могут быть заполнены породой только в пределах жилой камеры, так как в воз
душные камеры проникновение осадка затруднено; последний может попасть 
туда лишь через сифон или в результате поломки стенок камеры. Тем не менее эти 
камеры редко*бывают совсем пустыми, они часто выполняются кристаллами 
инфильтрированного кальцита, кварца, целестина, барита, пирита или.орга
ническими выделениями. У некоторых форм встречаются двойные перегородки 
(Actinoceras) ; в других случаях камеры могут быть вторично разделены нм 
части промежуточными стенками, ложными "перегородками или п с е в д о -  
с е п т а м и ,  параллельными настоящим септам (рис. 1422) или расположен
ными под углом к ним. Псевдосепты сложены двумя тонкими легко отделяю.
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щимигл одпа от другой известковыми пленками. Происхождение псевдосепт 
иилсрт быть объяснено кальцитизацией периодически отделяющихся задней 
ч й п m o  тела правильно изогнутых перепонок.

Линия соединения между перегородкой и внутренней стенкой раковины 
нйимиается л о п а с т н о й  или с у т у р н о й .  Она не видна снаружи ра
мп пимы и может быть наблюдаема лишь в тех местах, где скорлупа тем или 
иным путем удалена, или на естественных ядрах. Сутура раковин наутилои- 
•|цП представляет обычно простую прямую или слегка волнистую линию в плос- 
имгти поверхности оборота; изгибы, выпуклые к вершине раковины, называ
ются л о п а с т я м и ;  противоположные изгибы, т. е. выпуклостью к апер
туре, носят название с е д е л .  Лопасти могут быть л а т е р а л ь н ы м и ,  
ммгда они расположены на боках оборота; лопасти и седла, расположенные 
на вентральной и дорзальной поверхностях, носят соответственно названия 
ц е н т р а л ь н ы х  и д о р з а л ь н ы х .

Характер сутурной линии многих палеозойских наутилоидей (обладающих 
перегородками в виде кривой поверхности) связан в значительной степени и 
г, характером поперечного сечения оборота; степень же ее изогнутости зависит 
пт степени изогнутости перегородки. В общем можно сказать, что возникно- 
мение лопастей в большинстве случаев связано с приплюснутостью той или 
иной части оборота, а седел — с его выпуклостью. Так, вентральной поверх
ности соответствует вентральная лопасть, боковой — латеральная лопасть, и 
на соответствующих поверхностях расположены умбональная и дорзаль
ная лопасти. Перегибы между отдельными поверхностями, т. е. выступающие 
части оборота, отражаются на появлении седел на наружном крае, умбональ- 
ном и т. д.

Более • сложные изгибы перегородки вызывают появление главным обра- 
«ом по краям новых элементов сутуры; сюда относится а н н у л я р н а я  
л о п а с т ь  — это маленькая срединная дорзальная лопасть, обычно при- 
остренная и занимающая средину главной дорзальной лопасти; она соответ
ствует мысовидному выгибу перегородки назад в нижней (внутренней) ее ча
сти. Можно думать, что образование этой аннулярной лопасти имеет отноше
ние к соответствующему изгибу аннулярного мускула. У каменноугольного 
рода Ephippioceras вместо лопасти на вентральной поверхности сутура образует 
седло. Этому седлу соответствует выгиб перегородки вперед. Наутилоидеи 
с значительно изогнутыми сутурами получают большее распространение в 
мезозое и кайнозое (Hereoglossa, Aturia).

Положение сифона не дает оснований для определения вентральной или 
дорзальной стороны оборота; лишь вентральный синус апертуры и струек на
растания является верным признаком вентральной поверхности. Однако, чаще 
всего сифон располагается ближе к вентральной поверхности. Вообще же 
сифон может менять свое положение у одного индивидуума на разных стадиях 
развития; но у раковин одинакового возраста одного вида его положение 
остается более или менее постоянным и является хорошим диагностическим 
признаком.

Сифон вариирует в своей форме и особенностях у палеозойских родов; он 
или простой трубчатый (рис. 1417, 1425 и 1426), или раздувается между 
перегородками, принимая четковидные очертания (рис. 1460), или, наконец, 
имеет вид стопки толстых выпуклых дисков, отделенных узкими пережимами 
(рис. 1458). Когда сифон бывает значительной толщины, его полость может 
быть заполнена или тонкими вертикальными известковыми пластинами 
(рис. 1468, 1469 и 1472), или известковыми конусами (рис. 1477), вложен
ными один в другой, или же выделением извести в виде кольцевых вздутий 
вокруг внутренних частей сифонных дудок (рис. 1459а), последние образова
ния могут быть названы к о л ь ц а м и в ы п о л н е н и я .  Центральная часть 
сифона у таких форм остается открытой в виде узкого продольного труб
чатого пространства (рис. 1479, а на рис. 1459 и 1476)—э н д о с и ф о н а  (рго- 
eipho по Ц и т т е л ю ,  endosiphuncle по H y a t t ' у), который будет подроб
нее рассмотрен при описании родов Endoceras и Actinoceras. У Diphragmoceras 
сифон разделен перегородками подобно раковине. Наружные прилегающие 
к жилой камере части толстых сифонов были сравнительно меньше выпол
нены вышеуказанными известковыми образованиями, и сифонная часть ка
меры (endoconal или siphuncular chamber Н у a t  t ’a) была, вероятно 
ванята продолжением мантийной полости, в которой находилась часть вну-
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тренних органов. D a c q u G  считает вообще, что подобный сифон ((1пмИ|'1|'*| 
представляет первоначальный внутренностный мешок, и что воздушны" ними 
ры таких форм не являются частями раковины, оставленными животным, u *1 «*• 
они с самого начала образовались именно как воздушные камеры; е umil 
точки зрения функции сифона (регулирование давления в воздушных ким« 
рах) выполняет эндосифон (Kleinsipho).

Сифонные дудки, как описано выше, имеют простую структуру и имнре 
влены в сторону вершины раковины у всех наутилоидей; исключение пропета 
вляет род Nothoceras и сходные с ним формы, сифонные дудки у которым 
обращены в противоположную сторону. На ранних стадиях развития мпигии 
раковин, а также у взрослых экземпляров примитивных форм дудки могуч 
быть полными, т. е. протягиваться от одной перегородки до друтИ 
(рис. 1476) или даже до следующей за ней, пересекая таким оОршюм 
в последнем случае две камеры (рис. 1477С). Когда сифонные дудки под 
ные, они все сужены воронкообразно к вершине раковины и вставлены одни 
в другую. Сифон большинства наутилоидей так же, как и у современного пну*- 
тилуса (рис. 1455), на наиболее молодых стадиях роста является сравнительно 
расширенным. Он начинается в первой (начальной) камере небольшим слепым 
отростком (caecum), который представляет собою трубчато оттянутую к иер- 
шине раковины центральную часть перегородки, но без отверстия в ней, т. о. 
замкнутую в вершине сифонную дудку. Сифонный отросток второй перегородки 
является также замкнутым, но более длинным и вкладывается своей верхушоч* 
ной частью в сифонный отросток 1-й перегородки. Таким образом, сифон имеет 
во второй камере как бы перегородку. H y a t t  описал из древнейших отлп- 
жений Ньюфаундленда ортоцераконовую форму под родовым названием 
Diphraymoceros. У этой формы имелся сифон, разделенный перегородками, 
так же как сама раковина, на камеры. По Н у a t  t*y, такой характер сифон и 
соответствует сифону начальных стадий, позднейших Nautiloidea. Сифонная 
дудка третьей перегородки является уже нормальной, с отверстием на конце.

На стенке 1-й воздушной камеры снаружи имеется рубец (cicatrix), кото
рый рассматривается многими палеонтологами как след прикрепления отпада
ющей эмбриональной раковины или протоконха. Раковина в апикальной 
(начальной) части обычно очень тонка и, следовательно, легко разрушается; 
к тому же рубец слабо выражен даже на хорошо сохранившихся раковинах, 
и поэтому его редко удается наблюдать; при находке апикальных частей ра
ковин их надлежит тщательно препарировать и подробно изучать.

У некоторых палеозойских наутилоидей с прямой раковиной и толстым 
сифоном (Endoceras, Piloceras, Nanno) апикальный конец последнего явля
ется шаровидно расширенным; в таком случае расширенный конец («nepionle 
bulb», по Н у a t t*y) может заполнить целиком начальные камеры (рис. 1479), 
оставаясь весьма широким и в целом ряде последующих камер. Эндосифои у 
этих родов протягивается к вершине раковины и образует здесь, повидимому, 
открытое наружу порядочных размеров коническое отверстие или рубец (Aoti- 
noceras, Nanno).

Апикальные части спирально свернутых раковин так изогнуты, что в центре 
оборотов остается открытое умбональное отверстие (рис. 1443А); оно имеется 
у всех растущих таким образом Nautiloidea, хотя у некоторых родов может 
быть весьма небольшим; умбональное отверстие является результатом повто
рения на молодых стадиях роста раковин признаков более слабого завивания 
ее у предков.

Раковина наутилоидей всегда бывает конусообразной, но может быть пря
мой, согнутой или свернутой в открытую (с несоприкасающимися оборотами) 
или замкнутую (с соприкасающимися или объемлющими оборотами) спираль; 
в редких случаях раковина имеет винтообразный вид, напоминая раковину
гастро под.

Поверхность хорошо сохранившихся раковин покрыта всегда струйками 
или линиями нарастания; это — тонкие, обычно более грубые на молодом обо
роте, изогнутые, слабо выступающие линии, пересекающие поверхность обо
рота; они воспроизводят очертания апертуры раковины в соответствующий 
момент ее развития. К изгибам этих линий назад применяется, так же как к 
изгибам апертуры, термин с и н у с  (в отличие от термина л о п а с т ь  су- 
турной линии).

На ряду с раковинами, покрытыми лишь струйками нарастания, имеются 
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фирмы с наружными поперечными и продольными ребрами, килями, рядами 
Лутрков и т . д.; но эта орнаментация является сравнительно простой, никогда 
Ы1 достигая той сложности, которую можно наблюдать среди более богато 
ирнимептированных форм аммонитов.

К л а с с и ф и к а ц и я .  В прежних классификациях большое значение 
для различия родов придавалось наружной конфигурации и степени изогну- 
им'ти раковины; главные группы форм, на основании этих особенностей, были 
им делены под названиями Orthoceras, Cyrtoceras, Gyroceras и т. д. В а г г a n d е 
отметил важное значение характера апертуры, структуры сифона, направле
ния сифонных дудок, но считал все эти признаки имеющими подчиненное значе
ние по сравнению с общей формой; взгляды B a r r a  n d e ’a нашли многих сто
ронников. Однако, исследования Н у  a t  t ’a пролили новый свет на значение 
его цени свернутости раковины и ее общей формы. H y a t t  показал, что то, что 
понималось ранее под именем рода Nautilus, в действительности является груп
пой самостоятельных спирально свернутых наутиликоновых (nautilicone) 
форм, полифилетически развивающихся из прямых ортоцераконовых (ortho- 
re mcone), через стадии циртоцераконовую (cyrtoceracone) и гироцераконо- 
иую (gyroceracone). Изучение индивидуального развития представителей от
ряда .Wait ttloulca и их последовательности во времени и приводит к подобному 
инключению. Каждая последовательно возникающая форма проходит в своем 
онтогенетическом развитии стадии, воспроизводящие ее предков. Так, наутили- 
коновая форма проходит соответственно стадии орто кона, цирто кона и гирокона.

H y a t t  находил, что генетическая близость в широком масштабе лучше 
псе го прослеживается по характеру сифона, именно сифонных дудок, которые 
являются более устойчивыми, чем другие части раковины. По характеру этой 
части раковин он делит отряд NautilAdea на 5 подотрядов, описание которых 
дается ниже.

H y a t t  включает различные формы в одно и то же семейство вне зависи
мости от свернутости их; последнему признаку он придает меньшее значение. 
Более важным он считает сходство в очертании апертуры, в характере скуль
птуры, сутурной линии, в наличии или отсутствии аннуляркой лопасти; наи
более верным признаком для сближения видов и характеристики рода является 
сходство их индивидуального развития.

Последняя работа Н у a t  t ’a, в которой он дает сводку своих исследова
ний по ископаемым цефалоподам, не была опубликована вследствие смерти 
автора. Эта работа послужила основой для новой схемы классификации 
цефалопод, введенной Н у  a t  t ’oM в американское переработанное изда
ние Ц и т т е л я  «Text-book of Palaeontology», откуда она и взята для настоя
щего русского издания, при чем приняты во внимание изменения, введенные 
F о е г в t е'ом в классификацию Н у a t t 'a .

Воззрения Н у  a t  t ’a нашли многих последователей среди крупных ис
следователей цефалопод. Менее удачными оказались попытки других исследо
вателей расчленения на группы по присутствию или отсутствию эндосифона 
по наличию простой или сжатой апертуры и т. п.

Т е р м и н о л о г и я ,  предложенная Н у a t  Ром, мало применяется 
в русской литературе1; между тем отсутствие ее мешает ясности, точности и 
краткости описаний отдельных систематических единиц.

Термином п р о т о к о н х  (protoconch) обозначается эмбриональная ра
ковина, тогда как более поздние постэмбриональные стадии раковины могут 
быть названы к о н х о м (conch); ко всему наружному скелету, включая и 
протоконх, относится термин р а к о в и н а .

История развития индивидуума, в частности его раковины, может быть 
разделена на следующие стадии и подстадии: эмбрион или протоконх, н е- 
п и о н и ч е с к а я  (nepionic) стадия, или младенчество, представленная 
апикальной частью раковины; н е а н и ч е с к а я  (neanic) стадия — юноше
ская стадия роста раковины; э ф о б и ч е с к а я  (ephebic) стадия — взро
слая раковина и г е р о н т и ч е с к а я  (gerontic) или старческая стадия, 
отмечаемая появлением дегенеративных признаков, как то: развертывание 
спирали у некоторых спирально-свернутых наутиликоновых форм, сближе
ние перегородок, исчезновение скульптуры и т. п.

1 Подробное изложение основ терминологии, которую употреблял H y a t t  при описи ним 
няутилоипей, см. H y a t t ,  A . «Phytogeny ol an Acquired Characteristic», 1894, р. 422 etc.
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Все эти стадии обычно существенно различаются одна от другой; при ни 
тальном исследовании H y a t t  предлагает разделять эти стадии па тми iu 
дии, обозначая их прибавлением к перечисленным терминам пристани к aim , 
мета- и пара-. Таким образом непионическая стадия может быть разделеим ни 
ананепионическую (ananepionic), метанепионическую (metanepionic) и им|"‘ 
непионическую (paranepionic) подстадии; соответственным же образом чипа 
бывает полезно расчленять неаническую и геронтическую стадии.

Многие различные формы раковин наутилоидей могут быть сгруппир» шин м 
в несколько главных типов, а именно: о р т о к о н  (orthocone) — мили шн 
стадия как прямых, так и спирально-свернутых форм; линии нарастании 
(струйки нарастания взрослых экземпляров) шире на вентральной сторон»», 
чем на дорзальной, и вентральный синус отсутствует; ц и р т о к о н  (с у г 
tocone) — стадия согнутого конуса, замещающая первую стадию или чпщи 
следующая за ней. Обе стадии могут иметь гребни (изгибы выпуклостью 
к апертуре) у линий нарастания как на дорзальной стороне, так и на вен
тральной; таким образом, характер струек нарастания, указывает на слабой 
развитие воронки у молодого животного.

О р т о ц е р а к о н  (orthoceracone) является взрослой стадией прям»»!! 
формы. Полосы нарастания приблизительно равны по ширине как на дорзаль
ной стороне, так и на вентральной, но вентральный синус обычно имеется. 
Ц и р т о ц е р а к о н  (cyrtoceracone) представляет согнутую раковину, по
добную раковине Gyrtoceras как с вентральной, так и с дорзальной стороны. 
Г и р о ц е р а к о н  (gyroceracone)— раковина, согнутая в несомкнутую спи
раль подобно Gyroceras; обороты иногда находятся в контакте, но отсутствует 
так называемый контактовый желобок (см. ниже).

Вдавленная в виде продольного желобка часть дорзальной стороны (impren- 
sed zone) (imz на рис. 1423) оборота образуется первоначально в результате кон
такта оборотов. Она по своему происхождению может быть трех типов; 
1) к о н т а к т о в ы й  ж е л о б о к ,  образующийся и существующий, когда 
обороты находятся в контакте, и 2) н а с л е д с т в е н н ы й  д о р з а л ь 
н ы й  ж е л о б о к  — появляющийся у молодого экземпляра наследственным 
путем (по закону ускоренного развития) в стадии, предшествующей контакту 
оборотов; 3) желобок в виде продолжения его на дорзальной стороне стар
ческих, свободных (т. е. развертывающихся) оборотов некоторых форм; в 
этом случае он может быть назван п о с т о я н н ы м  к о н т а к т о в ы м  
ж е л о б к о м .  Наконец, у некоторых искривленных форм аммонитов кон
тактовый желобок образуется в результате контакта оборотов в старческом 
возрасте, и тогда он может быть назван г е р о н т и ч е с к и м .  Циртоцеро- 
коны и гироцераконы обычно не имеют желобков, за исключением Cyrtoceras 
depressum.

Н а у т и л и к о н  представляет раковину с настолько тесно свернутыми обо
ротами, что они в месте соприкосновений последующего оборота с предыдущим 
образуют в дорзальной части первого контактовый желобок. Этот контактовый 
желобок может быть очень слабым или наследственным дорзальным, углубляю
щимся по мере роста и инволютности раковины, как у Nautilus.

Т о р т и к о н  (torticone) обозначает асимметричную спираль, подобно 
спирали гастропод; обороты могут не соприкасаться или быть тесно сверну
тыми, соответственно контактовый желобок может отсутствовать или иметься.

На ряду с перечисленными терминами, для уточнения характеристики и 
формы раковины, могут быть применены названия о ф и о ц е р а к о н  (орЫо- 
сегасопе) (Ophioceras), т р о х о ц е р а к о н  (trochoceracone) (Trochoceras) и
т. д.

Поперечное сечение оборота может иметь различные очертания, к кото
рым могут быть применены термины: для округленного сечения — э л л и п 
т и ч е с к о е ,  к р у г л о е ,  о в а л ь н о е ;  для угловатого — т р и г о- 
н а л ь н о е ,  т р а п е ц о и д а л ь н о е ,  т е т р а г о н а л ь н о е ,  к в а 
д р а т н о е  и т. д. Округленное сечение свойственно большинству примитив
ных силурийских раковин ортоцераконового и циртоцераконового типа, а так
же молодым оборотам более специализированных верхпепалеозойских и триа
совых наутиликонов, взрослые обороты последних обычно имеют угловатое 
сечение. У глубоко старческих стадий (paragerontic) форма с угловатым сече
нием оборотов, а также у последних членов соответствующих филогеронтиче- 
ских ветвей (phylogerontic stage) углы поперечного сечения оборотов сглажи-
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nit mini, и оно становится округленным, как это можно видеть на диаграмме 
нм|цфпчиых сечений, данной Н у a t  t ’oM

Продольные поверхности, ограничивающие оборот, когда они не разде
лим ы ясными перегибами, могут быть названы зонами — д о р з а л ь н а я ,  
и о и т р а л ь н а я ,  л а т е р а л ь н а я  зоны; когда они 
щ/топятся плоскими, они называются п о в е р х н о -  
г т я м и (рис. 1423). Каждая из зон или поверхностей 
нПорпта может быть во гн у то й, п л о с к о й ,  в ы 
п у к л о й .  Термин «плоская поверхность» применя
т с я  к поверхностям не параллельным плоскости сим- 
мптрии раковины лишь условно (они будут действи- 
тлыю плоскими по выпрямлении спирали).

Кроме перечисленных поверхностей может быть 
упомянут термин «умбональная поверхность» (иг 
ми рис. 1423), применяемый к боковой части дор- 
пплыюй зоны, отделенной перегибом от ее средней 
части, т. е. контактового желобка. Отдельные по- 
имрхности оборота могут более или менее ясно от
граничиваться друг от друга то округленными, то 
угловатыми перегибами между ними. Перегиб между 
|1оптрал$ьной поверхностью и боковой может быть 
назван в е н т р а л ь н ы м  к р а е м  (ад на рис. 1423); 
it перегибу же между боковой поверхностью и умбо- 
мальной можно применить термин у м б о н а л ь -  
м ы й к р а й  (us на рис. 1423). Перегиб между ум- 
б< мюльной поверхностью и контактовым желобком 
называется л и н и е й  и н в о л ю т п о с т и  (1гп на 
рис. 1423).

В ы с о т а  Сёчения оборота определяется дорзо-вентральным диаметром, 
ш и р и н а  — поперечным ему. Поперечное сечение может быть названо в ы-

с о к и м  (compressed), когда высота 
больше ширины, в противном случае 
является ш и р о к и м  (depressed).

Положение сифона определяется его 
относительным расстоянием от дорзаль
ной или вентральной поверхностей и 
центра оборота. H y a t t  предложил 
13 терминов для характеристики поло
жения сифона по отношению его рас
стояния от вентральной поверхности и 
центра или от дорзальной поверхности 
и центра. Сущность этой терминологии 
поясняет рис. 1424.

1. Отряд Nautiloidea  Zitt.
Раковины представляют собою в мо

лодой стадии у примитивных форм раз
деленные на камеры ортоконы и цир- 
токоны, становящиеся циртоцераконами 
к старческой стадии у этих же прими
тивных форм и в молодой стадии у 
более специализированных и спирально 
свернутых форм. Апертуры, как пра
вило, обладают вентральным синусом 
и гребнями на дорзальной стороне. Септы 
вогнуты в средней части, при чем во
гнутость направлена в сторону устья. 

Сутурпые линии прямые или волнистые, редко с слабо угловатыми лопастями 
и седлами у которые у повидимому, никогда не бывают резко остроугольными у 
как у A mmonoidca. Каэюдый сегмент сифона состоит из сифонной дудки и соедини- 1

Subventran 
Proploventran 
Ext гас е nlr event ran 
Centroventran 
Ini racent rove nt ran

(Ventrocentren 
^Centren 
Dorsocentren 
int race nt rodorsan 

^Centrodorsan 
ext racent rodorsan 

(Tropiodorsan 
Subaorsan

Рис. 1424. Схема, объясняющая терминологию, 
предложенную Н у а t Гом для характеристики 
положения сифона. Рисунок представляет одну 
па симметричных половин поперечного сече

ния оборота.

Рис. 1423. Поперечный разрез 
восьмиугольного оборота Tai- 
noceras, представителя N a u ti
lo id e a . c v z  — центральная вен
тральная зона; Iv g  — латераль
но-вентральный край; I v z — 
латерально-вентральная зона; 
a g  — вентральный край; l z  — 
латеральная (боковая) зона; 
us — умбональный край; и г — 
умбональная зона; Ип — линия 
инволютности; im z  — контакто
вый желобок (impressed zone).

1 IMivlogoiiy of tin Acquired Characteristic, p. 425.
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тельного кольца, как у примитивных Ammonoidea, но сифонные дудки суще 
ствуют в течение онтогении у всех форм (исключая Nothoceras). Ворхушна 
раковитш чашко- или блюдцеобразная, с круглой или удлиненной вдавленноетим 
или рубцом, который имеет очертание сжатого с боков эллипса, но никомш 
не бывает поперечно-эллиптическим, иногда он закрыт протоконхом (pro- 
toconch) или его морщинистым остатком.

Этот отряд сообразно внешней форме раковины и строению сифона может 
быть подразделен на пять следующих подотрядов, получивших свои названии 
в зависимости от характера сифонных дудок: Orthochoanites, Cyrtochoanites# 
Holochoanites, Mixochoanites и Schistochoanites.

А. Подотряд Orthochoanites
Форма раковины различная — прямая, согнутая или спирально сверну

тая. Геронтические стадии имеют несжатые обороты и открытые устья, 
исключая немногие древние филогеронтические роды. Сифон сравнительно узкий, 
большей частью цилиндрический; сегменты сифона трубчатые, веретенообраз
ные или слегка четковидные, но никогда не бывают отчетливо четковидными, 
так же как сифонные дудки не бывают резко изогнуты наружу в нижней 
части, как у Cyrtochoanites. Известковые образования имеются только в сифонах 
у Orthoceratidae и  Kionoceras, и притом неправильные эндосифоны у них отсут
ствуют; у других родов сифоны полые. Сифонные дудки, как правило, длиннее 
и прямее, чем у Cyrtochoanites; у Aturia они почти такие же, как у Holo
choanites. Кембрий — ныне.

Эта группа заключает наибольшее число наутилоидных форм, начиная с 
самых гладких до наиболее богато украшенных палеозойских форм, продол
жающих существовать в триасе в виде сложно украшенных наутиликонов, 
и кончая гладкими раковинами, распространенными с юры до настоящего 
времени. В подотделе Pleuronautilida сутурные линии становятся более из
вилистыми и сложными, чем у всех других Nautiloidea, а именно увеличение 
числа лопастей и седел начинается в триасе у Clymenonautilus и заканчи
вается у рода Aturia  в третичном периоде.

I. O r t b o c e r a t i d a  Hyatt
Ортоцераконы и циртоцераконы с гладкими или украшенными раковинами, 

как правило, не сжатыми в геронтической стадии; апертуры в течение всей 
жизни открытые; хотя раковина часто короткая, она ни
когда не бывает коротко-конической в тесном смысле слова. 
Сечение раковины круглое или эллиптическое, весьма редко 
овальное. Сифон со слегка четковидными, веретенообразными 
или трубчатыми сегментами; обычно расположен близ центра. 1

1. Сем. Orthoceratidae М’Соу
Это семейство заключает длинно-конические формы с ши

роко расставленными септами. Сифон узкий (исключая Bal- 
toceras), трубчатый; сегменты сифона цилиндрические или 
веретенообразные, никогда не бывают четковидными. Ивзест- 
ковые отложения, если они имеются в сифоне, неправильные, 
сосредоточены около сифонных дудок, как у Cyrtochoanites; 
явственно выраэюенные эндосифоны отсутствуют. Поперечное 
сечение раковины округленное или выпукло-эллиптическое; жи
лая камера несжатая или только слегка сжатая; устье 
всегда открытое. Поверхность гладкая или только с попереч
ными полосами, редко с продольными струйками, но никогда 
не имеет продольных ребер.

Volborthella Schmidt emend. Schinde wo If (рис. 1425).Извес^ 
ковая раковин а крайне малого размера, удлиненно-конической 
формы. Цельные экземпляры неизвестны, но, судя по облом
кам раковины, длина ее не превышала 10 мм. Длина части 
раковины с воздушными камерами примерно 7 мм. М»и

Рис. 1425. V olbort
h ella  ten u is Schmidt. 
Продольный разрез 
средней части рако
вины (слегка схема
тизированный рису
нок). Нижний кемб
рий. Таллин. Эсто

ния. X 15.
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Рис. 1426. ОНЬосф- 
ra s  m lch e lin i Barr. 
Продольный раз
рез, видны корот
кие сифонные дуд
ки и соединитель
ные кольца. Верх
ний силур. Чехия.

ягимпльный диаметр раковины 2 мм. Септы конические; угол, 
пПрииованныЙ ими со стенкой раковины, равен 55—60°. Сифон 
И1М1ХОДИТ в середине септ, сифонные дудки короткие, прямые, 
нижний кембрий. Эстония, Ленинградская область (окрест- 
Н'нти Дудергофа), Польша, Скандинавия. Средний кемб- 
1»иП Нового Брауншвейга. Г е н о т и п :  V. tenuis Schmidt 
••mend. Schindewolf (Ober Volb. tenuis u. die Stammesge- 
rrlilchte der aitesten Cephalopoden. Pal. Zeitschr., B d. 10, H. 1,

— нижний кембрий Эстонии.
iialtoceras Holm. Сифон широкий, но с короткими, пря

мыми сифонными дудками и соединительными кольцами как 
у Orthoceras. Нижний силур.

Orthoceras Breynius emend. Foerste & Teichert (рис. 1417,
1426). Длинно-конические ортоцераконы, сравнительно узкий 
пк|)он, сильно выпуклые септы, расстояние между которыми 
не меньше, чем половина их диаметра. Сифон центральный 
или немного эксцентричный. Поверхность раковины гладкая.
Главным образом в верхнем силуре, но также в нижнем си- 
л у ре. У казать генотип трудно.

Geisonoceras H yatt emend. Foerste. Поперечно-полосатые 
длинно-конические формы. Сифон слегка эксцентричный, 
немного расширяющийся внутри воздушных камер. Молодые 
окномпляры гладкие или поперечно-струйчатые. Силур— девон. Г е н о т и п :  
Orthoceras rivale Barrande (Syst. sil. du centre d. 1. Boheme, p i. 209) верх

ний силур.
Protobactrites Hyatt. Длинные тонкие ортоцераконы и 

циртоцераконы, имеющие форму карандаша, круглые или 
выпукло-эллиптические в сечении, украшенные поперечными 
и иногда продольными струйками. Сифон трубчатый, рас
положен в центре или близко к нему. У некоторых видов 
форма раковины усеченная, а у других — переходная к Вас- 
trites из отряда Ammonoidea. Верхний силур—карбон. Г е н о 
т и п о м  является Р. (Orthoceras) styloideum (Barr.)(Syst. sil. 
du centre d. 1. ВоЬёте, pi. 239, pi. 365)— верхний силур.

2. Сем. Cyeloceratidae Hyatt

Ортоцераконы и циртоцераконы, снабженные во всех ста
диях роста кольцами с поперечными струйками или полосами 
нарастания; продольные ребра, если они имеются, более или 
менее прерывчатые. Древнейшие формы часто имеют широ
кие сифоны и связаны, повидимому, ближе с примитивными 
Endoceratidae, чем с Orthoceratidae.

Cycloceras М'Соу1 emend. Teichert. Кольчатые ортоцера
коны только с поперечными струйками. Карбон. Генотип не 
определен.

Leurocycloceras Foerste. Кольчатые ортоцераконы без по
перечных струек, как у Cycloceras, и без продольных, как у 
Spyroceras. Нижний и верхний силур. Эстония, Сев. Америка. 
Г е н о т и п :  L. raymondi Foerste (A Restudv of American 
Orthoconic Silurian Cephalopods. Journ. Sci. Lab., v. X X III, 
art. 6—8, 1928, p. 272, pi. LVII, figs. 4A — C; pi. LVI, figs. 
5A, B) — верхний силур.

Dawsonoceras H yatt (рис. 1427). Ко л ьчатыв ортоцераконы 
с поперечными мелковолнистыми струйками, иногда с более 
или менее прерывистыми продольными ребрами. Силур и де
вон. Г е н о т и п :  D. hyatti Foerste (Proc. Boston Soc. Nat. 
Hist., v. 22, p. 276,1884, оригинал в Музее Me. Gill College, 

Sci. Lab., v .  X X III, art. 1 — 2, 1928, p. 27 — 28, pi. IV,

Рис. 1427. D a w so n o - 
< itras ann ula tum  
Sow. Конечная 

чясть раковины, 
«илны жилая и воз

душные камеры. 
Нгрчннй силур.

Чехия.

Мп
fl^

ilmal, Journ 
2; pi. XXVIII,  fig. 6) — ? верхний силур.

* S у норм I я of the Curlmnlfcrous Fossils of Ireland, p. 6, fig . 6-
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Ctenoceras Noetling. Циртоцераконы как у Dawsonoceras dulce (Barr.), по c 
тонкими продольными ребрами между кольцами, жилая камера с тремя вну
тренними складками или выступами в середине дорзальной стороны и одной 
парой на вентральной стороне. Сифон сдвинут от центра к дорзальной стороне. 
Нижний силур.

3. Сем. Eionoceratidae Hyatt

Ортоцераконы и циртоцераконы с более или менее ясно выраженными сплош
ными продольными ребрами или струйками, с кольцами или без них . На пере

сечении продольных и поперечных знаков нарастания часто 
имеются шипообразные выступы и бугорки. Сифон со слабо 
четковидными, веретенообразными или трубчатыми сег
ментами.

Kionoceras H yatt emend. Foerste1 (рис. 1428). У одних 
видов этого рода ортоцераконы, кроме вертикальных ре
бер, украшены еще ясно выраженными поперечными 
струйками, при чем, если у некоторых из этих видов 

r  имеются еще вертикальные струйки, то
они слабее выражены, чем поперечные. 

Vi L | д  \  У другой группы видов этого рода про-
11 - ‘ ^  дольные борозды между ребрами заняты

более или менее заметно выраженными 
вертикальными струйками, поперечные 
струйки могут быть,но они в этом случае 
слабее, чем вертикальные. Сегменты си
фона у большинства видов цилиндриче
ские или слегка расширяются внутри 
камер. Верхний силур — карбон. Г е- 

н о т и п : Orthoceras du- 
ricum Barr. (Syst. sil. 
du centre d. 1. Boh6me, 
v. 2, texte III, pi. 269, 
874).

Trocdssonoceras Foer
ste — нижний силур, 
Сев. Америка.

Protokionoceras Gra- 
bau & Shimer. Ортоце
раконы не кольчатые, 
поверхность их покры
та тонкими и обычно 
довольно часто распо
ложенными продоль
ными струйками.Сифон 
более или менее чет
ковидный. Верхний си- 
ЛУР — девон. Г е н о 
т и п :  Р. medullare 
Hyatt.

Рис. 1429. S p yro cera s  
m id d le v ille n se  Foer
ste. Вид сбоку. Трен
тон. Сев. Америка.

X  2,5.

Рис. 1430. S p y 
roceras an ellu s  

Conrad. Вид 
сбоку. Нижний 

силур Сев. 
Америка.

Рис. 1428. K ionoceras  
an gu la tu m  Wahlenberg.
X V j.  Верхний силур.

Сев. Америка.

Parakionoceras Foerste— верхний силур, Чехия.
Spyroceras Hyatt (рис. 1429, 1430). Ортоцераконы с более или менее тесно 

расположенными продольными струйками и более сближенными или удален
ными поперечными кольцами. Hi жний и верхний силур. Г е н о т и п :  
Orthoceras crotalum Hall (Pal. New York, v. 5, p e. 2, pi. 42, 82, 113, 1879).

Ephippiorthoceras Foerste — h i жний и верх шй силур, Сев. Америка.
Thoracoceras Eichw. Заключает все те уд пшенные раковины, у которых 

ребра более или менее шипов; тые или пер сечены шероховатыми выступами 
поперечных струек или ребер. Силур — карбон.

1 A  restudy of American Orlhoconic Silurian Ccphalopods. Jo urn. Sci.Lab., v. XXI I I ,  art. 
в— 8, 1928, p. 285— 286.
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Ортоцераконы, циртоцераконы, гироцераконы и наутиликоны высоко- 
овального сечения, с вентральной стороны, чем с дорзальной. Раковина
маокая или иногда с прими
тивными складкообразными 
ребрами. Сифон полый, труб
чатый, расположен вентраль
но от центра.

Aphetoceras, Deltoceras,
Parrandeoceras, Tarphyceras 
Hyatt, Planctoceras, Eurysto
mites Schrdder, Graftonoceras 
hoerste—верхний силур, Сев.
Америка. Falcilituites Reme- 
16 — нижний силур (описание 
см. H y a t t ,  «Phytogeny of 
an Acquired Characteristic»,
1894).

Eurystomites и Tarphyce
nts являются целиком на- 
утиликонами; остальные ро
ды представляют или цирто- 
цераконы или гироцераконы.

Tarphyceras Hyatt (рис.
1431). Дискоидальная рако
вина с постепенно возрастаю
щими соприкасающимися 
оборотами, которые на внутренней стороне слегка вогнуты. Последний обо
рот часто свободный. Сифон в более поздней стадии расположен близ вен

тральной стороны в течение более 
или менее продолжительного пери
ода, затем он постепенно переме
щается по направлению к центру. 
Септы многочисленны. Сутурпые 
линии имеют хорошо выраженные 
боковые лопасти и наружные седла, 
которые могут быть округленными, 
прямыми или слабо вогнутыми в 
середине. В поперечном сечении 
обороты имеют плоские вентраль
ные и часто слегка уплощенные 
боковые края. Апертура имеет глу
бокий, широкий вентральный си
нус. Поверхность раковины глад
кая, имеются только ясно выра
женные полосы нарастания. Ниж
ний силур. Г е н о т и п :  Т . prema- 
turum Hyatt.

Eurystomites Schroder (рис. 1432). 
Отличается от Tarphyceras менее 
дискоидалыюй формой раковины, 
скорее возрастающими оборотами 
и -меньшим числом их. Обороты 
более сильно объемлющие, контак
товый жслсбок более глубокий, чем 
у Tarphyceras. Дорзо-вентрллт.пый 
диаметр длиннее, чем у Tarphyceras. 
Обороты обычно с уплощенной вен
тральной стороной. Сифон располо

жен близ вентральной стороны. Септы сильнее выпуклы и менее многочис
ленны в каждом обороте, чем у Tarphyceras. Апертура имеет вылаюнивч я боко
вые выступы. Н и ж н и й  силур. Сев. Американ Казакстаи. Г е н о т и п :  Е. heI-

4. С е м . Tarpbyceratldae Hyatt
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Рис. 1432. E u rystom ites  kellORi Whitf. X l/s- Нижний 
силур. Сен. Америка .

Рис. 1431. T arph yceras  m u lticam era tu m  Ruedemann. Продоль
ный разлом. X  */а* Нижний силур. Сеп. Америка.



logi Whitf.ield (Bull. Am. Mus. Nat. H ist., I, 1886, p. 328, pi. 30, fig. 1).
Plectoceras H y a ttx. Гироцераконы и дискоидальные наутиликоны с кпн- 

дратными в сечении оборотами, вентральная сторона которых уже дорзальной. 
Сифон вентральный и холохоаноидальный (holochoanoidal, т. е. сегменты ого 
имеют такое строение, как у подотряда Holochoanitcs) (см. примечание на 
стр. 729). Поверхность раковины покрыта поперечными ребрами, направленны
ми назад на латеральных сторонах. Нижний и верхний силур. Г е н о т и п :  
Nautilus jason Bill. (Can. Nat., v. 4, 1859, p. 164, Mus. Geol. Surv. Can.);

5. С е м . Trocholitidae Hyatt
Наушиликоны сходны с наутиликонами предыдущего семейства и  не легко 

отличимы от них в молодом возрасте. Как правило, они имеют исключительно 
широкие обороты, почковидные в поперечном сечении и продольный контактов 
вый желобок в весьма раннем возрасте; сифон тогда расположен близ вентг 
ральнрй стороны; но во взрослом состоянии (эфебической стадии) он труб- 
чатый и находится близ дорзальной стороны. Нижний и верхний силур.

Sohroederocercis Hyatt. Наутилоидная форма с малочисленными, постепенно 
возрастающими оборотами. Поперечный диаметр оборотов длиннее дорэо-

Рис. 1433. А  — Trocholites am m on iu s  Conrad. Нижний силур. Сев. Америка. 
В —то же. Продольный разрез.

вентрального. Сутурные линии значительно изогнуты. Сифон расположен близ 
дорзальной стороны. Длина жилой камеры вариирует от длины меньше V4 .обо
рота, до длины больше 7г оборота. Жилая камера свободная. Вентральный си
нус довольно глубокий и узкий. В первых стадиях онтогенетического разви
тия (в стадии metanepionic) раковина имеет уже отчетливые полосы нараста
ния, покрытые поперечными струйкамй; края этих полос нарастания зубча
тые. В этой стадии уже появляются не резко выраженные поперечные ребра, 
которые малочисленное й более редко расположены, чем полосы нарастания. 
Другие виды этого рода могут быть гладкие, лишенные этих ребер. Нижний 
силур. Г е н о т и п :  Sch. angulatum Saemann (Uber die Nautiliden. Palaeon- 
tographica, 3, 1854, S. 166, Taf. XXI, Fig. 1).

Trocholites Conrad (Palaeoclymenia Remel6) (рис. 1433). Наутилоидная 
форма. Жилая камера всегда в контакте с предыдущим оборотом, длина 
ее равна примерно 3/4 длины оборота или меньше 1/2 оборота. Поперечное 
сечение оборота всегда больше в ширину, чем в вышину. Дорзальная сто
рона оборотов сильно вогнутая, исключая некоторые виды, имеющие более 
плоские боковые края. Устье трубообраэно расширено, с вентральным сину
сом. Сутуриая линия простая или слабо изогнутая. Сифон на дорзальной сто
роне или близ нее. Скульптура обычно состоит из пластинчатых полос нара
стания, покрытых более тонкими поперечными струйками. Средний отдел ниж
него силура. Г е н о т и п :  Т. ammonius Conrad (2-nd Ann. Rep. N. Y. Geol.

1 Характеристики сем. P lec tocera tidae  здесь не приводится в виду того, что F  о е г • t • 
отнес часть родов к A c tln o s lp h o n a ta .
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Surv., 1838, p. 119; Hall, Palaeontology of New York, I, p. 192, tab. 40A. 
figs. 4a—k).

Discoceras Barr, emend. Foerste (рис. 1434). Наутилоиднаи диском i,ильная 
раковина с короткой, слабо отстающей жилой камерой. Первые обороты Гюлее 
высокие, высота немного превышает ширину, но последний оборот низкий, 
поперечный диаметр его превышает дорзо-вентральный. Дорзальной сторона 
оборотов слегка вдавленная. Лопастная линия направлена назад па боковых 
сторонах раковины и вперед у латерально-вентрального угла, на вентральной 
стороне она изгибается назад. Сифон расположен дорзально. Раковина покрыта 
резко выраженными косыми поперечными ребрами, изогнутыми назад по наг 
правлению от дорзальной стороны к вентральной. Кроме того, имеются много
численные поперечные струйки, параллельные этим ребрам. Нижний силур. 
Г е н о т и п :  Clymenia antiquissima Eichwald (Die Urwelt Russlands, 2, 1842,
S. 33, Taf. 3, Fig. 16, 17).

Litoceras и Trocholitoceras Hyatt — нижний силур1.

Наушиликопы дискоидалъные, ребристые, начиная с неанической стадии. 
Обороты молодых экземпляров мелкие и многочисленные. Сечение оборотов в

продолжение эфебической стадии (взрослой) раковины обычно высокое; вен
тральная сторона $же дорзальной. Сифон трубчатый, узкий.

Ophidioceras Barr. (рис. 1435). Наутиликоны с прямыми боковыми ребрами, 
выдающимися полосами на вентральной стороне, и продольными ребрами в 
молодом возрасте. Сифон расположен дорзально или вентрально в продолже
ние эфебической стадии, в непионической стадии он вентральный. Часть обо
рота свободна в последней стадии. Апертура в геронтической стадии с выдаю
щимися дорзальными и латеральными выступами, вдающимися во внутрь и 
суживающими отверстие, с весьма глубоким вентральным синусом. Верхний 
силур.

Homaloceras Whiteaves. Циртоцераконы с поперечным сечением, как у 
Ophidioceras; вентральная сторона узкая, ограниченная и выемчатая,с боков 
окаймленная зубчатыми ребрами; дорзальная сторона сильно выпуклая и 
округленная. Сифон близ вентральной стороны. Девон.

1 F. F o e r s t e  в «Notes on Cephalopod Genera; Chiefly Coiled Silurian Forms» (Jourr; 
Sc. Lab., v. X X I ,  a r t . l—3, 1925, p. 13—14) отнес с апачительным колебанием роды: Tarphy- 
c em s  Hyatt, A ph etoceras H yatt, D elto cera s  H yatt, E u rystom ites Schroeder, P lec to cera s  Hyatt, B ar-  
m m leo crra s  Hyatt, T rocholitcs Conrad, S ch roederoceras lfya tt, L itoceras H yatt, T rocholitoceras Hyatt 
к tlo lo c h o a n ite s  ua основании строения сегментов сифона.

6. Се м . Ophidioceratidae H yatt

Рис. 1434. D isco cera s  m a rsh ii Hall. X  */j. Верхний силур. Сев. 
Америка.

Рис. 1435. O ph id ioceras  s im p le x  
Barr. Нат. вел. Верхний силур.

Чехия.
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За исключением предполагаемого предка примитивного рода CyclolUultm, 
сюда относится ряд филогеронтическпх, не свернутых форм с крайней аа/та 

цией в виде почти совершенно не свернутого Rhynchorthoiu гаи 
Устья совершенно отличны от таковых у представите At и 
Ophidioceratidac; вентральный синус более плоский, имеются 
узкие вептро-латералъные выступы и небольшие латеральные 
синусы и выступы, у некоторых форм имеется даоюс Оо пяти 
синусов и выступов. Сифон трубчатый и обычно широкий, 
Нижний и верхний силур.

* Lituites Breyn. (рис. 1436). Спирально свернутая ч а т .  
раковины длиннее, чем у Ancistroceras, она образует три или 
четыре оборота, которые теснее, чем у последней, прилегают 
друг к другу. В более ранних стадиях развития обороты вы
сокие, вентральная часть их шире дорзальной. Сифон рас
положен ближе к дорзальной стороне в более молодом воз
расте, затем он постепенно приближается к центру, прини
мая дорзо-центральное (рис. 1424) положение в эфебической 
или прямой ста ши. В старческом возрасте сифон опять ме
няет положение и перемещается к дорзальной стороне. 
Сифон эллипохоаноидальный (ellipochoanoidal), именно он 
состоит из коротких сифонных дудок и обычно пористых 
соединительных колец. Устье и линии нарастания прямой 
части раковины имеют пять синусов и пять выступов, именно: 
глубокий вентральный синус, два плоских латеральных и 
глубокий дорзальный синус, разделенный срединным высту
пом на два маленьких синуса. В первых стадиях выпрям
ленного оборота линии нарастания совсем отличны от таковых 
последней части этого оборота, именно: дорзальный синус 
плоский, и срединный дорзальный выступ еще не развит. 
На свернутых оборотах имеются определенно выраженные 
ребра. Нижний силур. Г е н о т и п : L. lituus Montf. Zeitschr. 
d. d. geol. Gesellsch., Bd. 34, S. 1L6, Taf. X u. XI) — ниж
ний силур Эстонии, о-в Эланд.

Cyclolituites Re me 16, Angelinoceras, Holmiceras H yatt — 
нижний силур.

Ancistroceras Boll. Верхушечная часть раковины спи
рально свернута на протяжении около двух оборотов; осталь
ная часть раковины прямая, обороты прилегают друг к другу 
на протяжении около одного или полутора оборотов. Попе
речное сечение раковины круглое в прямой части; в сверну
той части оно определенно не отклоняется от круглого, хотя 
намечается слабая тенденция к квадратному сечению. Форма 
раковины Ancistroceras шире, и она быстрее переходит в 
прямую развернутую форму, чем у lAtuites. Поверхность рако
вины покрыта сравнительно грубыми поперечными струй
ками, которые имеют низкие и округленные выступы. В свер
нутой части раковины имеются три значительных изгиба: 
один срединный вентральный синус и два вентро-латеральных 
выступа, по одному с каждой стороны этого синуса. Обычно 
эти три изгиба хорошо заметны на всем протяжении длины 
всей раковины, но в верхней половине прямой части они 
выражены слабее.. В верхней прямой части раковины неко
торых видов' Ancistroceras можно отличить следующие 5 вы
ступов и 5 синусов: один вентральный синус, два вентро- 
латеральных выступа, два синуса вентрально от средней 
линии боковых сторон, два выступа дорзально от этой линии, 
два дорзо-латеральных синуса и один дорзальный выступ. 
Сифон в верхушечной части раковины близ дорзальной 
стороны, но постепенно перемещается к центру, однако в 

более поздних стадиях роста обычно слегка перемещается дорзально. Сифон 
толше, чем у рода Lituites. Септальные дудки короткие цилиндрически**. Со*

7 . С е м . Lituitidae Noetling
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Рис. 1436. L itu ites  
litu u s Montf. Ниж
ний силур. Валун. 
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«линительные кольца цилиндрические у некоторых видов, по у других омыт 
ivmrica расширяются внутри камер. На ряду с вышеуказанными поверочными, 
шруйками раковина покрыта низкими и сравнительно многочисленными попе- 
|тчными кольцами, параллельными этим струйкам. Нижний силур. Обризупч 
особый горизонт «Ancistroceras Zone» на о-ве Эланде и в некоторых областях 
Швеции (Далекарлия, Вестерготланд, Киннекулле) х. Г е н о т и п :  A. undu- 
ЫЫт Boll (Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklon- 
l.iirc, Bd. 11, S. 87, 1857).

Wiynchorthoceras Remel6 — нижний и верхний силур (новые описания см. 
H y a t t  «Phylogeny of an Aquired Characteristic», 1S94).

%
II. P s e u d o n a u t i l i d a  Hyatt

Сравнительно гладкие наутиликоны; примитивные роды имеют дискои- 
далъную раковину, но дают в триасе сильно инволютные формы. Более поздние 
мезозойские и третичные представители почти все еще более инволютны. Не
которые формы из триасового семейства Clydonautilidae имеют наиболее изогну
тые сутуры и наибольшее число лопастей и седел по сравнению со всеми другими 
паутилоидеями. Такая сложная су тур а сохраняется, хотя и в меньшей степени, 
у юрских, меловых и третичных форм. Сифон тонкий, цилиндрический, в боль
шинстве случаев с короткими сифонными дудками, исключение представляет ро& 
Aturia, у которого последние очень длинны.

8. Сем. Grypoceratidae Hyatt
Примитивные формы этого семейства имеют дискоидальную раковину с очень 

простой сутурой, но их потомки отличаются инволютными раковинами и  
более сложными сутурами. Последние образуют выступающие вентральные 
седла, иногда подразделенные лопастью, и большие латеральную и дорзальную 
лопасти. Все роды, за исключением одного, имеют аннулярную лопасть. Рако
вины менее сложно орнаментированы, чем у предыдущего семейства, и  сутуры 
проще, чем у последующего. Триас.

Syringoceras Hyatt. Дискоидальная раковина с примитивными, почти круг
лыми или эллиптическими (сжатыми с боков) в сечении оборотами. Поверхность 
покрыта продольными ребрами, иногда пересеченными поперечными линиями 
в виде сетчатого узора. Сутуры с слабо выраженным вентральным седлом, сла
быми латеральными, дорзальной и маленькой аннулярной лопастями. Сифон 
очень тонкий и располагается у вентральной поверхности (S . granulosostria- 
tus Mojs.). Триас.

Grypoceras Hyatt. Обороты более или менее глубоко объемлющие, но умбо 
открытое, вентральная сторона узкая и часто с бороздой. Сутуры с узкой и 
глубокой вентральной лопастью, широкими латеральными и глубокой дорзаль
ной лопастями. Имеется аннулярная лопасть. Сифон расположен дорзально 
от центра (Gr. mesodiscum Hauer emend. Mojs.). Триас.

9. Сем. Clydonantilidae Hyatt
Раковины некоторых видов покрыты складкообразными ребрами; все формы 

сильно инволютные, исключая примитивный род Clymenonautilus. Боковые ло
пасти сутур более или менее глубокие и часто слабо угловатые, напоминаюгцие 
лопасти представителей сем. Clymenidae. У некоторых сильно специализиро
ванных и инволютных видов сутура усложняется. На боках оборота, кроме 
латеральной лопасти, развиваются умбональные лопасти и добавочная пара 
лопастей около вентральной поверхности. Таким образом с каэюдой стороны 
оборота появляются по 3 лопасти. Сэюатые с боков обороты, узкая вентраль
ная сторона и характер молодых и примитивных форм как бы указывают 
па их значительную близость с Grypoceratidae, но только у немногих верхне- 
мезозойских видов имеются аннулярные лопасти. Триас — третичные отложения.

Clymenonautilus Hyatt. Гладкие дискоидальиые раковины с более или 
моиее сжатыми с боков оборотами и узкой выпуклой вентральной стороной. 
Сутуры с выступающими вентральными седлами, парой глубоких латеральных 
лопастей и большими седлами на вентральных краях (С. ehrlichi Mojs.). Триас 1

1 11 Америке представители родов L ltu ite s  и A n cistro cera s  не известны.
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Clydonautilus Mojs. Сильно инволютные наутиликоны со сжатыми е Пиния 
оборотами, узкой вогнутой вентральной стороной и маленьким или лимит

Рис. 1437. И crcog lo ssa  d a n ica  Schloth. Верхний мел 
Уменьшено.

тым умбо. Сутуры С 1И.П1 у 
лающими вентральными лш 
лами, у взрослых pUKnlilHI 
рассеченными вептрнл i.и мм и 
лопастями (С. noricus Мп|п ) 
Триас.

Hercoglossa Conrad (Км 
climatoceras H yatt)(рис,. I 'll .) 
Сильно инвалютные рикннм 
ны с сутурами, напомни ши 
щими таковые у Glyphioccniii 
dae среди аммоноидей, ж» ион 
тральное седло не разделено 
не глубокой лопастью,о бы ч но 
имеющейся у упомянутого се
мейства. Аннулярная лопасть

Рис. 'l438. A ta r ia  z lc za c . Вгопп. 
Эоцен. Крессенберг, Бавария, e l — 
вентральная лопасть; es  — вентраль
ное седло; s i  — латеральная (боко
вая) лопасть; s s  — латеральное 

седло.

Рис. 1439. A ta r ia  
a ta r i (Bast.). Мио
цен. Бордо. Рако
вина сбита, чтобы 
показать длинные 

сифонные дудки, 
входящие одна в 

другую.

имеется только у некоторых 
видов. Сифон маленький ион 
тральный или несколько ото
двинутый от центра в дорзнл ь 
лом направлении (Я . danleu 
Schloth.). Триас— третичные 
отложения.

Pseudonautilus Meek. Фор» 
ма, похожая на Hercoglossa, 
но на вентральной стороне 
сутуры у нее имеется лопасть, 
а на боках оборота по два сед
ла. Имеется и большая аниу 
лярная лопасть. Юра.

Aturia Broun (рис. 143Н). 
Форма, сходная с Hercoglossa; 
отличается большим сифоиим, 
расположенным с ранних ста
дий роста у дорзальной по
верхности; сифонные дудки 
(рис. 1439) очень длинные и
по размерам превосходят со 

ответствующие образования других мезозойских и третичных наутилоидой, 
Эоцен и миоцен. А . ziczac Вгопп.

III. R y t i c e r a t i d a  Нуатт
Циртоцераконы, гироцераконы и наутиликоны с более или менее выступаю- 

щими полосами нарастания, которые часто становятся сильно изогнутыми 
или вытягиваются в желобообразные отростки в виде шипов и бугорков. У 
наиболее специализированных форм эти образования имеют склонность соорв- 
доточиваться у вентральной поверхности. Складчатость полос нарастания 
часто дает начало грубым продольным ребрам. Сифон цилиндрический или 
слегка четковидный; обыкновенно расположен вентрально от центра.

10. Сем. Halloccratidae H yatt
Ортоцераконы и циртоцераконы. Раковина покрыта тесно расположенными 

и  гофрированными выступающими струйками нарастания, разделенными 
иногда широкими кольцеобразными полосами. Высоко специализированные 
наутиликоны могут' иметь по ряду крупных бугорков с каждой стороны 
оборота. Нижний силур (ордович) — девой.

Zitteloceras Hyatt. Циртоцераконы с сжатым в дорзо-вентральном наира 
влении эллиптическим сечением; вентральная сторона уже и более выпукла» 
чем дорзальная. Струйки нарастания раковины тонко гофрированы и тесни
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расположены в промежутках между кольцевыми выступами (Z. lamcllosum 
Hall). Нижний силур (ордович) — девон.

Яalloceras Hyatt. Циртоцераконы с субтригоиальным сечением; вентраль
ная сторона широкая, дорзальная же слабо угловатая. На вентро-латераль- 
пых углах располагается по ряду крупных бугорков. Я. ( Qyroceras) undu- 
latum Hall. Девон.

11. С е м . Byticeratidae Hyatt
Циртоцераконы и гироцераконы, сходные с Halloceratidae, но ббльшит 

размеров; струйки нарастания более грубые, зазубренные; ряды шиповиднь к

Рис. 1440. R ytice ra s  cyc lops Hall. X Vs* Девон, а — вид со стороны перегородки.

отростков иногда переходят в грубые продольные ребра. Сифон более или менее• 
Чвтковидный и толще, чем у Hallociratidae. Девон.

Ryticeras Hyatt (Rytoceras Hyatt) (рис. 1440). Циртоцераконы с эллиптиче
ским* сечением, сжатым в дорзо-вентральном направлении. Черепицевидная 
скульптура и согнутая апертура придают сходство с Zitteloceras; отличается 
присутствием трех рядов бугорков с каждой стороны. Толстый четковидный 
сифон расположен у вентральной поверхности (R. jason Hall). Девон.

Cophinoceras Hyatt. Гироцераконы с широкими оборотами, покрытыми про
дольными ребрами, а у взрослых экземпляров бугорками. Четковидный сифон 
оигположен у вентральной поверхности (С. omatum cTArch. et , Vem.). 
Д г | | < > | [ .

Strophiceras Hyatt. Гироцераконы с сжатыми с боков оборотами и с бугор- 
нмми ни центральной стороне. Сифон вентральный. Аннулярная лопасть отсут- 
imiynr (ЬIr. binodosum Sandberger). Девон.
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Циртоцераконы, гироцераконы и наушиликони у молодых экземпляров упри 
шеиы гладкими или зазубренными продольными ребрами; по мере роста nocjin) 
ние у некоторых родов становятся широкими и бороздчатыми, у других 
наоборот, исчезают. Ребра более или менее спорадически сочетаются со скшдко 
образными кольцами, указывая этим на прямое происхождение от Kionomro 
tidae.

-V.  R h a d i n o c e r a t f d a  Нуатт

12. Сем. Rhadinoceratidae H yatt
Примитивные дискоидальные гироцераконы и наутиликоны с толстыми 

оборотами; поперечное сечение круглое или в виде сжатого в дорзо-вентрпли 
ном направлении эллипса; оно принимает почковидное очертание на более 
поздних стадиях у наутиликонов. Молодая часть раковины покрыта продол* 
ными ребрами и иногда кольцевыми поперечными складками; взрослая часть 
часто гладкая. Сутура имеет вентральную, латеральную и дорзальную лопасти 
или почти прямая. Сифон четковидный и часто расположен в дорзальном напри 
злении от центра. Аннулярная лопасть известна у специализированных форм 
Девоп.

Rhadinoceras Hyatt. Форма, переходная от гироцеракона к Nephriticcraя, 
Обороты увеличиваются по мере роста медленнее, чем у последнего. Дерзилi. 
ный желобок появляется только на поздних стадиях роста (Rh. comulum 
Hall). Девон.

Nephriticeras H yatt. Наутиликон. Поперечное сечение оборотов эллиптичм 
ское или широкое, почкообразное. Имеется большое умбональное отверстии 
Четковидиый сифон расположен вентрально, недалеко от центра. Сутура 
на ранней стадии роста имеет вентральное седло, а у взрослого экземпляра 
слабо выраженную вентральную лопасть. Имеется аннулярная лопасть 
(N. bucinum Hall). Девон.

13. Сем. Trigonoceratidae Hyatt
Гироцераконы и наутиликоны о тригональным поперечным сечением оборо 

тов только у молодых стадий или в течение всей жизни; вентральная поверх 
ность часто вогнута в той или иной степени. Поверхность раковины покрыта 
продольными бороздами. Сутура образует на ранних стадиях роста вентршь 
ное седло, которое позже разделяется неглубокой лопастью; у некоторых родон

рано появляющиеся дорзалъ• 
ные лопасти разделяются впо 
следствии дорзальными т) 
лами. Жилая камера взрослою 
экземпляра в некоторых слу 
чаях близ апертуры отде 
ляется от предыдущего обо 
рота. Аннулярная лопасть 
наблюдалась только у одною 
вида (Apheleceras disciforrru ), 
Молодые обороты покрыты 
продольными ребрами, перс 
сеченными поперечными поло 
сами подобно тому, ка?с ото 
наблюдается на взрослых рп 
ковинах Thoracoceras. Тонкин 
сифон расположен вентрально 
от центра. Карбон — пормь 

Trigonoceras М’Соу. Гирп 
церакон с тригональным еп 
чением; вентральная поппря 
ность вогнутая, плоская пли 
иногда слегка выпуклая; mm 
ограничена выступающими 
вентро-латерал ьн ыми у i л ими 
Выпуклые боковые иоииря
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Ммпи с х о д я т с я  п о д  углом в 
•триальной части оборота (Т . 
)mra<loxicum Sow., Т. aigoce- 
tan Miinst.). Карбон.

(и>гlonautilus Foord (Tre- 
mntodiscus Meek, Trematoce- 
ш  Hyatt) (рис. 1441). Hay- 
m i икон с субтригональным 
шиннгаем молодых оборотов; 
гниение более взрослых обо
ротов приближается к суб- 
готрагональному. Резко вы- 
риженный умбональный край 
придает умбо ступенчатый 
иид, а поперечному сечению 
угловатость. Вентральнаяпо
верхность приплюснута или 
слегка выпукла. На наруж
ной поверхности часты про
дольные ребра (С. stygialis 
rhill.). Карбон.

Stroboceras Hyatt. Дискои- 
длльный наутиликон с вы
ступающими на боковых по
верхностях оборота продоль
ными ребрами, разделенными 
бороздами (Stroboceras harti 
Haws.). Карбон, нижн: я 
пермь.

Mesochasmoceras Foord. Дискои- 
ддльная раковина, сжатая с бо
ков, с большим умбональным от
верстием. Промежуточная форма 
между Coelonautilus и Apheleceras 
(А/. latidorsatum Foord). Карбон.

Apheleceras Hyatt. Сжато-диско-. 
идальная раковина. Поперечное 
сечение взрослого оборотасубгекса- 
тональное. Боковые поверхности 
сближены в вентральной части 
оборота. Вентральная поверхность 
погнута в виде желобка. Молодые 
обороты украшены продольными 
ребрами (A. trochlea М’ Соу). Карбон.

Subclymenia d’Orb. По обшей 
форме сходна с Apheleceras; отли
чается характером сутуры с высо
ким приостренным" вентральным 
седлом и первой парой боковых 
языкообразных седел, отделенных 
узкими лопастями. Присутствует 
маленькое срединное седло. Сифон 
расположен близко к вентральной 
поверхности, но не прерывает су- 
туру (S . gibbosa Hyatt, S. evoluta 
1 Mi ill.). Карбон.

Diorugoceras Hyatt. Вогнутая 
центральная поверхность и глад
кие обороты сходны с такими же 
особенностями Apheleceras; по обо
роты более сжаты с боков и почти 
модностью объемлют предыдущие,

В
Рис. 1442. E ph lp p lo cera s  c lite lla r lu m  Sow. А — иид 
спереди; В  — сбоку. Средний карбон. Дер. Денятопо 

на р. Десне. X  V 4-
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оставляя о ч е н ь  маленькое умбо. Сутура на боковой поверхности cxuuim •• 
таковой у Phacoccras, но на вентральной поверхности, вероятно, имоптеи 
пасть (D. planidorsatum Portl.). Карбон.

Ephippioceras H yatt (рис. 1442). Раковина субсферической формы, с. ипчин 
видным сечением оборота. Отличается присутствием языкообразно выступим, 
щего вентрального седла; дорзальная лопасть разделена маленьким срединным 
дорзальным седлом. Между двумя указанными седлами по оси симметрии пчиы 
намечается валикообразный изгиб последней (Eph . bilobatum Sow., Eph. < !i 
tellarium Sow.). Карбон.

14. Се м . Triboloceratidae Hyatt

в

Гироцераконы и наутиликоны; молодые обороты сходны с таковыми семей 
ства Trigonoccratidae; они имеют вогнутую вентральную поверхность. У 
взрослых оборотов последняя становится выпуклой. Поперечное сечение оборота

расширено в вентральной части 
Аннулярная лопасть имеется j /  
всех родов, исключая Coloceras. Кир 
бон — пермь.

Triboloceras Hyatt. Гироцершсом 
с субгексагопальным сечением огм ■ 
ротов. Средняя часть вентральном 
поверхности приплюснута. Ренин 
выступающие ребра, пересеченные 
изогнутыми поперечными ст] > у (I 
ками нарастания, украшают по
верхность раковины (Т. serratum 
Коп.). Карбон.

Vestinautilus Ryckh. (рис. ШМ). 
Дискоидальный толстый наутнли 
кон с глубоким пупком (umbo). Вен
тральная поверхность широкая, у 
молодых оборотов вогнутая; у не ко
торых форм становится по мери 
роста выпуклой, по краям ее более 

•или менее ясно выражены продоль- 
исчозать с возрастом (F . konincki

Рис. 1443. Vestin a u tilu s  konincki d’Orb. А  — сбоку, 
видно умбональное отверстие; В  — спереди. Нижний 

карбон. Турнэ, Бельгия. Мол. экземпляр. Нат. вел.

ные ребра, которые 
d'Orb.). Карбон.

имеют тенденцию

Рис. 1444. P erm on au tllu s  c o m a tu s  Golovk. Верхняя пермь. Красновидово на р. Волге. X  1/*.

Planetoceras Hyatt. Субсферическая раковина; взрослые обороты имоют 
субпентагональное сечение. Жилая камера около апертуры отделена от пре
дыдущего оборота (Р. globatum Sow.). Карбон.

Stearoceras Hyatt. Очень быстро увеличивающиеся и сильно объемлющие
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и»)м|1пгм образуют узкое и глубокое умбо. От Coloceras отличается лишь хара- 
ihu/ihm молодых оборотов, которые более сходны с молодыми оборотами Plant- 
Ьичан (St. gibbosum Hyatt). Карбон.

t'uloccras H yatt. Раковина дискоидальная, толстая, почти субсфоричегкая, 
I4 широким овальным поперечным сечением. Наружная поверхность на ранних 
• I»I puiх роста покрыта продольными ребрами и имеет две продольных, слабо 
м» мни шейных зоны с каждой стороны слабой срединной вдавлена ости, исче- 
ипющей с возрастом (С. globatum Коп.). Карбон.

Codogasteroceras. Субгексагональное сечение взрослого оборота. По сере- 
амми вентральной поверхности имеется продольная вдавленность, отсутствую- 
нио1 у молодых оборотов (С. canaliculatum Сох). Карбон, пермь.

Pcrmonautilus Kruglov (рис. 1444). Дискоидальная толстая или субсфери- 
ч»ч'1сая раковина с округленно-трапецоидальным очертанием поперечного се- 
цшшн оборотов. Сифон немного отодвинут от центра в дорзальном направле
нии. По середине вентральной поверхности проходит тонкое продольное ли- 
Ш'Ип.-е ребрышко. У некоторых видов бока апертуры вытянуты в длинные 
отростки (Р. cornutus Golovk.). Пермь.

15. Сем. Rhineceratidae H yatt
Гироцераконы и наутиликоны; непионическая стадия воспроизводит характер 

§ирослого Thoracoceras. Обороты взрослой раковины имеют субтетрагональное 
Iч 'ч е н и е . Вентральная поверхность выпуклая. Продольные ребра покрывают 
более или менее равномерно всю поверхность оборота. Аннулярная лопасть

А 8

Рис. 1445. R hineceras a la p a evsk en s ix  Kruglov. А  — вид спереди; В  — сбоку. Нижний 
карбон. Алапаевск, Урал. Нат. вел.

v иевтся у всех известных наутиликонов этого семейства. Сифон расположен 
ли жду вентральной стороной и центром. Карбон — триас.

Ilkineceras Hyatt (рис. 1445). Гироцеракон с линзовидным сечением оборо
т и . Выпуклые вентральная и дорзальная стороны оборота сходятся под углами 
им бок;lx его. Сутура почти прямая или образует неглубокое седло в дорзаль- 
11'>11 части. Сифон расположен*несколько вентрально от центра (R . propinquum 
Кои.). Карбон.

lAspoceras Hyatt. Наутиликон с субпентагональным или тетрагональным 
сочиниом слабо объемлющих оборотов. Некоторые виды удерживают диаго- 
нмльпос сечение, свойственное молодым оборотам (L. trivolve Коп., L. alu- 
Imvnlnlum Tzwotaev). Карбон.

47 11 in i с л i. — 725 737



Thrinooceras Hyatt (рис. 1446). Дискоидальная толстая раковина с гуГнию 
тональным сечением взрослого оборота, покрыта продольными ребрами пи ни** 
стадиях роста (TJir. depression H yatt, Thr. uralicum Fredericks). Карбон м иф  
няя пермь.

Phloioceras Hyatt. Обороты более объемлющие, чем у Thrincoceras. Они нм 
крыты продольными ребрами, пересеченными поперечными струйками ( / ‘М 
gemmation Mojs.). Триас.

Discitoceras Hyatt (Discites M’Coy). Отличается от рода Thrincoceras ими у» 
ствием продольных ребер лишь на молодых оборотах (D. discors М’Соу, п. Am 
tovi Kruglov). Карбон— нижняя пермь.

Leuroceras Hyatt. Отличается от Discitoceras более объемлющими оборотами , 
более выпуклыми вентральной и боковыми поверхностями, что придает n 41

Рис. 1446. Thrin coceras ura licu m  Fredericks. Верхний карбон. Урал, гора 
Кленовая на р. Сылве. А  — раковина сбоку; В  — дорзальная сторона 
более взрослой части того же экземпляра, видна аннулярная лопасть; 
С — вид спереди того же экземпляра; D — скульптура боковой поверх
ности раковины; более толстые и слабее изогнутые линии — продоль
ные ребра, более тонкие и изогнутые — поперечные струйки нарастания.

Рис. А —С в нат. вел.; D  — сильно увел.

пито оборота почкообразное очертание(L. арlanatum Hyatt, L. derbicusis Foordj. 
Карбон.

Phacoceras Hyatt. Сильно сжатые с боков взрослые обороты имеют стрело
видное сечение. Вентральная поверхность отсутствует. Боковые поверхности 
сходятся под острым углом в вентральной части оборотами сутура здесь обр^ 
зует вентральное седло. Молодые обороты сходны с таковыми Disdltoceruu 
(.Ph . oxystomum Коп.).

V. H e r c o c e r a t i d a  Hyatt
Примитивные раковины имеют, подобно Ryticeratida, выступающие полосы 

нарастания и отростки; последние здесь менее многочисленны, представлены 
только одним рядом и развиваются быстрее в узловатые или симметричные, 
полые шиповидные отростки. Более специализированные формы так ж е>  кпь 
и у Ryticeratida, снабоюены бугорками, при чем их никогда не бывает больше 
трех рядов с каждой стороны оборота — одного ряда на умбональном крае
т



в вершине вентро-латерального угла и третьего па вентральной по- 
wpnmcmu. Аннулярная лопасть отсутствует, за исключением немногих шриа •о- 

фирм. Сифон может быть более или менее четковидным.

16. Сем. Hercocerat d и» Hyat t 1
Цирт-щераконы, гироцераконы, наутиликоны, тортиконы; поперек ног. сечение 

iHMHiwoc в дорзо-вентральном направлении, эллиптическое, субквадратпас или 
♦м/шнецо чдальное. Апертура имеет два глубоких синуса с выступающими краями

Рис. 1447. Н е сосетa s  m iru m  Barr. Девон (этаж G). Hlubocep, Чехия.

на вснтро-латеральпых углах; края эт и образуют два ряда более или менее 
полых отростков. Сутура с вент ральной , латеральной и  дорзальной лопастями, 
ги  фон располож ен вентрально от цетпра. Девон.

Ilercoceras Barr. (рис. 1447). Наутиликон с ма
ют,ким умбональным отверстием и сжатой аперту

рой; сечение оборота субтрапецоидальное; бока 
сближаются к центру раковины. Сифон около вен
гра л иной поверхности. На наружных краях обычно 
IIMtVTCH по одному ряду шипов или бугорков (Н . 
mirum Harr.). Девон.

'I'rockoceras Barr. Тортикон с субквадратным се
чением жилой камеры. Раковина почти гладкая, 
украшена лишь редкими отростками по наружному 
краю. Сифон около вентральной поверхности (Т. 
danidsoni Barr.). Девон.

LHyssoceras Hyatt. Циртоцеракон с рядом круп
ник бугорков с каждой стороны. Сечение эллипти- 
'I'Ticoo, сжатое в дорзо-вентральном направлении.
< 'мфпн около вентральной поверхности (Р. a lienum  
I in гг.). Девон.

Ptcnoceras Hyatt (рис. 1448). Циртоцеракон или 
тортикон; обороты свободны или едва соприкасаются 
ipyr с другом. Сечение взрослого оборота суб- 
| итрнгональное. Дорзальный желобок отсутствует. Часто апертура у наружного* 
крип образует отростки (Р. alatum Barr.). Девон.

Anomaloceras Hyatt. Наутиликон более инволютный по сравнению с Пег- 
coccras, с гладкими, более сжатыми в дорзо-вентральном направлении оборо
тами. Сифон около нейтральной поверхности и у некоторых видов сдвинут в 
етприпу из плоскости симметрии раковины (А. апоmalum Barr.). Денон.

' 1lopnur 1 рода .)Того семейства, по F о е г s t е, < т.тснтся к Actinosiphonata (стр. 751)». 760).

♦ 739

Рис. 1448. P ten oceras  (G yг .)  
a la tu m  Barr. Силур (этьж F). 

Конепрус, Чехия. Нат. вел.
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в
Рис. 1449. rem n och eilu s p o s tta b e rc u la tu s  Karp. A  — 
с вентральной стороны; В  — сбоку. Нижняя пермь 
(артинский ярус). Урал, гора Кашкабаш около Артин- 

* ского завода.

Дискоидальные паутиликоны с более или менее массивными оборотами» 
поперечное сечение шрапецоидальное без ясного разграничения боковой ц умпч 
нальной поверхностей в течение всей жизни или только на некоторой стаопи

роста. Поверхность раковины ущш 
гиена бугорками. Анпуляриап .т  
пасть отсутствует. Сифон тонной 
цилиндрический. Девон — пермь 

Temnocheilus М’Соу (рис, Mill) 
(Endolobus Meek&Worthen, Crypto 
cents d’Orb.). Взрослые обороты, о 
трапецоидальным поперечным сече
нием, с сближающимися к центру 
раковины боковыми поверхности' 
ми, украшены вдоль вентральною 
края рядом шипов или бугорков; 
умбональный край и соответствую 
щее ему седло сутурной линии 
отсутствуют (Т. coronatus М’Соу, 
Т. posttuberculatus Karp.). Девон -  
нижняя пермь.

Foordiceras Hyatt. Поперечное 
сечение в течение всей жизни или 
лишь у молодых стадий имеет суб

гексагональное очертание. Боковая поверхность оборота покрыта поперт*ч- 
ными ребрами, которые могут переходить на вентральную поверхность, но 
прерываются в средней ее части неглубокой продольной вдавленностью (F , 
goliathum Waag. и F. transitorium Waag.). Пермь.

MetacoceraA H yatt (рис. 1450). Взрослые обороты с субтетрагоиальным со- 
чением. Боковые поверхности украшены одним (на вентральном крае) или 
двумя (один — на вентральном, другой — 
на умбональном крае) рядами бугорков 
с каждого бока оборота (М. tschernyschewi 
Tzwetaev, М. piszovi Kruglov). Карбон — 
пермь. •

Diadiploceras Hyatt. Обороты с ква
дратным сечением. Украшены по бокам 
двумя рядами бугорков и поперечными 
ребрами; на вентральной поверхности 
сутура образует седло (D . inopinatum 
Hall). Девон.

Tainoceras Hyatt. Вентральная по
верхность взрослого оборота разделяется 
двумя продольными рядами бугорков на 
три части: срединную и две боковых.
Вентральные и умбональные края укра
шены каждый рядом бугорков (Т. qua- 
drangulum Me Chesney). Пермь.

18. Сем. Centroceratidae Hyatt
Гироцераконы и наутиликрны; моло

дые обороты сходны с ранними стадиями 
рода Temnocheilus до образования дор
зального желобка. Сечение оборота по 
мере роста становится тетрагональ
ным; вентральная поверхность взрослого
оборота плоская или вогнутая; дорзальная же остается выпуклой. Паутили
коны постоянно имеют центральную продольную выпуклость в дорзальном 
оюелобке. Аннулярные лопасти неизвестны. Девон — карбон.

Centroceras Hyatt. Взрослые обороты имеют квадратное сечение и украии пы 
на вентральном' крае рядом бугорков (О. marcellense Hall). Девон— кирб< и.

Tetragonoceras Whiteaves — девон.

17. Сем. Tainoceratldao Hyatt

740

Р ис. 1450. M etacoceras  p i s z o v i  Krugl. Нижния 
пермь (артинский ярус). Урал. р. Аша.



Дпгнти)алъные паутиликопы с массивными оборотами, частью с большим 
ццбонпльным отверстием; боковые поверхности специализированны.г форм 
инритты поперечными ребрами и бугорками. У большинства роОов имеется 
•мм»;/ триал лопасть. Сифон расположен вентрально от центра у молодых обо- 
funumi, но у взрослых передвигается ближе к дорзальной стороне. Пермь — триас.

I' .dioceras Hyatt. Гладкие, слабо объемлющие раковины с широким умбо- 
HtiMi.iii.iM отверстием (Р. ophioneum Waag.). Пермь.

I'lcuronautilus Mojs. Субтетрагональные в сечении обороты украшены по- 
ж»|м"шыми ребрами, иногда и бугорками. Имеется аннулярная лопасть (Р1. 
Iftiuulasiis Mojs.). Пермь, триас.

Hucoiloceras, Enoploceras, Anoploceras H yatt — триас.

VI. E o n i n c k l o c e r a t i d a  Нуатт
Наутиликон с диагональным сечением па ранних стадиях развития; по 

Mfijw роста очертание сечения переходит в трапецоидальпое с сходящимися 
н центру раковины боками, затем в 
и ши)ратное и , наконец , в вытянутое 
0  дтио-вентралъном направлении (в по- 
слепнем случае раковина может быть 
сильно ипволютной); или же сечение 
становится более или менее триго 
инльным с вершиной наружу. А нну- 
лирная лопасть имеется у большин
ства родов. Апертура открытая; у 
некоторых форм в геронтическую ста- 
дню развиваются характерные боковые 
отростки.

20. С е м . Koninckioceratidae Hyatt
1 'ладкие формы с умбональными 

сгОлами и широкими умбональными 
поверхностями; последние у наиболее 
инволютных видов становятся ботсо- 
выми. Сифон расположен вентрально 
от центра. Девон — пермь.

Koninckioceras Hyatt. Поперечное 
течение взрослого оборота трапецеи
дальное. Аннулярная лопасть отсут
ствует (К. ingens Коп.). Карбон.

Domatoceras Hyatt. Боковые поверхности молодого оборота почти парал
лельны или только немного сближаются вентрально; более заметно сходятся 
пни в том же направлении у взрослых экземпляров, придавая сечению субге- 
кеигональный облик. Имеется аннулярная лопасть (Б. podolskense Tzwetaev). 
Карбон — нижняя пермь.

Potoceras Hyatt. Поперечное сечение взрослого оборота почковидное. Су- 
турм на вентральной поверхности образует седло. Аннулярная лопасть имеется 
и молодых стадиях роста, с возрастом исчезает (Р. dubium Hyatt). ? Девон.

Stenopoceras Hyatt (рис. 1451). Толстая дискоидальная раковина с сильно 
объемлющим взрослым оборотом. Поперечное сечение сжатое с боков, подобно 
rhacoceras, но имеется узкая вентральная поверхность, а на умбональных 
краях сутура образует седла (St. dumbi Hyatt, St. rouilleri Коп.). Карбон.

Peripeioceras Hyatt. У молодых оборотов поперечное сечение почковидное; 
у взрослых оно становится субквадратным с приплюснутой вентральной по
верхностью. Сифон расположен дорзально от центра (Р .freieslebeni Gein.). Пермь.

21. С е м . Solenochellidao Hyatt
Наиболее молодая часть раковины имеет сжатое с боков эллиптическое 

ггчепие; взрослые обороты примитивных форм и молодые специализированных 
представителей приобретают тригональное очертание в сечении. В дальней-

19. С е м . Pleuronautilidae Hyatt
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шей стадии развития этой группы появляются раковины с сэюатым в Ои/ш 
вентральном направлении, эллиптическим или широким полусферическим 
очертанием. Сутура имеет обычно большое вентральное седло и седла па цм 
бональных краях. Умбональные поверхности широкие; дорзальная часть быстро 
увеличивается по мере роста. Раковины гладкие; апертура героитичсппт 
стадии некоторых форм образует очень длинные отростки. Они развиваются  
от умбональных краев. Сифон около вентральной поверхности. Карпин 
пермь.

Aipoceras Hyatt. Гироцеракон с округленно-тригональпым сечением. Иен 
тральная сторона оборота узкая с тенденцией к угловатости (A. gibberosum 
Коп.). Карбон.

Oncodoceras Hyatt. Обороты только соприкасаются. Сечение взрослого обо
рота широкое, эллиптическое. Сутура почти прямая; имеется аннулярная ло
пасть (О. fusiforme Hyatt). Карбон.

Asymptoceras Ryckholt. Слабо объемлющие обороты с широким субкии- 
дратно-эллиптическим сечением. Сутура имеет вентральную и латеральные ло
пасти и дорзальное седло, разделенное аннулярной лопастью (A. conspicuum 
Коп.). Карбон.

Solenocheilus Meek. Быстро возрастающие и объемлющие обороты образуют 
узкое умбо. Сечение субквадратно-округленное с сильно выпуклой перл» 
ферией и широкой дорзальной частью. Сутура образует вентральную лопасть 
и умбональное седло. Имеется аннулярная лопасть (S. dorsalis Foord). Кар- 
бон, нижняя пермь.

Acanthonautilus Foord. Наутиликон с субгемисферическими оборотами; 
дорзальная поверхность плоская или вогнутая. Апертура у умбонального 
края оттянута в стороны в виде двух шиповидных отростков (A. bispinosue 
Foord). Карбон.

V II. D ig  n i o c e r a t i d a  Нуатт
Примитивные формы постоянно сохраняют широкие обороты с более или 

менее биангулярным или субтригональным сечением; специализированные ра
ковины повторяют эту особенность о 
молодости, но позоюе становятся бо
лее инвалютными, и сечение прини
мает почковидное, субквадратпое. или 
субэллиптическое очертание. Раковины 
гладкие, за исключением единствен
ного рода Cymatoceras. Апертура про
стая и открытая во всех стадиях; 
геронтическая жилая камера может 
быть слабо сжата.

22. С е м . Estonioceratidac Hyatt
Гироисраконы и дискоидальиыс нау- 

тиликопы; слабо вытянутое в ширину 
биатулярпое сечение молодых оборо
тов становится по мере роста ши
роким овальным или субтригональным. 
Положение сифона изменчиво. Силур — 
юра.

Estonioceras Noetl. emend. Shroder 
(рис. 1452). Раковина дисковидная. 
Обороты очень слабо объемлющие; 
жилая камера отходит от предыдущего 
оборота. Умбональное отверстие ши
рокое. Поперечное сечение молодого 
оборота широкое, биангулярпое ,взр<)с.- 
лого — эллиптическое. Устье не су
женное с вентральным синусом. Го- 

'н о т и п : Е. lamellosum His. Нижний силур. Сев. Европа. Сев. Америки.
Edaphoceras Hyatt. Циртоцераконы с широким биангулярным сечением 

{Е. niotense Meek 6с Worthen). Карбон.
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ти ки.



/и mdeoceras Hyatt. Отличается от Estonioceras более глубоким кем тактовым 
•М!"1ипким и почковидным сечением оборота (R . impressum Hyatt). Возраст
Mi И п н е  гем .

I nphneeras Hyatt non Par. et Bon. Взрослые 
"i in | и • ri .1 имеют субтригоыально-округленное ce
il и n«' иоорота. Узкая вентральная поверхность
• и л.ни ныпуклая (L. pentagonum Sow.). Карбон.

hmdoceras Hyatt. Сечение взрослого обо- 
I"• |и широкое, субэллиптическое, угловатое по 
и*iiuiм {D. avonense Dawson). Карбон.

Difpmioceras Hyatt. Обороты более объем-
• i"iinic но сравнению с предыдущими родами:

""icmic почковидное. Имеется аннулярная ло
ти и . (D. rotundum Hyatt). Юра.

23. Се м . Nautilidae Owen
Иаутиликоны с более или менее сильно 

чОммлощими оборотами; сифон слегка четка
ми) юли и изменчивый по положению; он никогда 
т  находится около вентральной или дорзаль
ной стороны, за исключением молодых стадий, 
ии.ч)а он часто расположен около дорзальной 
поверхности. Стадия с биангулярным сечением 
сольно сокращена или отсутствует; триго- 
нальная стадия проходится большинством ро- 
ноп в течение более или менее продолжитель
ного периода; в дальнейшем расширение сен
ьоральной стороны неизменно приводит к образованию тетрагонального, поч
тами разного или полукруглого очертания сечения. Хотя умбо часто открьито, 
раю шина никогда не принимает обгцей дискоидальной формы. Более специали
зированные представители имеют маленькое умбо; в некоторых случаях оно 
совершенно закрыто в эфебической стадии, хотя всегда открыто в молодости.
. (орзильный желобок появляется до контакта оборотов. Аннулярная лопасть

Рис. 1453. N a u tilu s  in term ed iu s Sow. 
Средний лейас. Гантервейлер, Вюртем

берг.

Г г. 1454. N a u tilu s  p o m p iliu s  L. 
< имременный. Часть раковины 
(кппха), с линейным рубцом 
<сi< alrix) на апикальном конце. 
Сильно увел, (по Хайатту ) .

Рис. 1455. Продольное 
сечение апикальной ка
меры и первого оборо
та N a u tilu s  p o m p iliu s . 
а  — начальная камера; 
s  — сифон; с — слепое 
начало сифона (cae
cum); л*—умбональное 
отверстие— простран
ство, не занятое рако
виной (по Б р а н к о).

Рис. 1456. N a u tilu s  g e in itz i  
Pictet. Титон. Штрамберг, 

Моравия.

часто имеется. на молодом обороте, но склонна исчезать с возрастом. Она 
Iчтершсипо отсутствует у некоторых третичных видов. Юра — ныне.

Ceuoceras Hyatt. Вентральная сторона приплюснута; боковые поверхности 
г ./и «пса выпуклые (С. intermedium d’Orb.). Юра.

Сушaloceras IIy a tt. Округленная вентральная поверхность и выпуклые бо- 
ЫШ1.1Г пересечены поперечными ребрами (С. pseudoelcgans d'Orb.). Мел.

БиЬ'сркоссгаз Hyatt. Выстро возрастающие обороты; умбональное отвер
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стие очень маленькое. Сечение почковидное. Молодые части раковины покры т 
продольными ребрами и поперечными полосами (Е . dexayi Morton). Мол, три 
гичные отложения.

Nautilus (рис. 1453— 1456). Молодые стадии воспроизводят взрослый оПн 
роты рода Digonioceras; взрослые же части раковины примитивных пинии 
(например -N-. umbilicatus) сходны с родом Cenoceras. Сутура слабо изогнут; 
она образует неглубокую вентральную лопасть; аннулярная лопасть имоитш, 
Раковина субсферическая, и умбональное отверстие сравнительно больший, 
Сифон в начальной камере центральный, но позже он перемещается несколько 
вентрально от центра (N. pompilius L.). Третичные отложения — ныне.

В. П о дотряд  Cyrtochoanites Hyatt
Форма раковины вариируеш от ортоцеракона до наутиликона; не бывают 

сильно скульптированпыми, хотя они могут быть кольчатые и ребристые и 
в редких случаях с слабымгь бугорками. Сутурные линии, как правило, прощеf 
чем у Orthochoanites. Сифон чрезвычайно вариирует, начиная от трубчатой 
формы в молодой стадии, сохраняющейся даже во взрослой у примитивных форм, 
до сильно четковидной у взрослых экземпляров специализированных родов, хотя 
в некоторых группах сифон сохраняет все же свой примитивный характер, 
Сифонные дудки обычно короткие, нижний край и х , однако, как правило, изо
гнут наружу. Известковые образования обильные, часто заполняют весь си
фон, за исключением центральной части его, оставляя здесь свободным не
правильно трубчатой формы пространство, называемое эндосифоном * 1.

I .  A n n u l o s i p h o n a t a  Hyatt
Большею частью ортоцераконы и циртоцераконы; гироцераконы немного

численны, наутиликоны очень редки, при чем последние всегда дисковидны. 
Устья постоянно открытые. Сифон Мооюет быть полым; однако, известковые 
отлоэюения, если имеются, всегда скопляются около сифонных дудок в виде 
полых или плотных внутренних колец, которые в вертикальном разрезе имеют 
полулунные очертания, эти кольца лежат в воздушных камерах, чередуясь с 
септами. В более старых частях сифона эти кольца в середине сифона оста
вляют неправильную трубкообразную полость, называемую эндосифоном. Бо
ковые продолжения этого эндосифона часто дают трубкообразные выросты, 
известные под названием трубочек (tubuli). Эти трубочки составляют часть 
тонких горизонтальных слоев между следующими друг за другом кольцами и 
оканчиваются немного выше середины высоты сегментов сифона. Ни эндоси
фон, ни эти трубочки не имеют самостоятельных стенок, и , следовательно, 
эти трубочки представляют собою просто более узкие пространства между 
известковыми отложениями.

1. Сем . Loxoeeratfdae Н; ал,
Ортоцераконы и циртоцераконы гладкие, подобно тому, как у Orthoce- 

latidac, но сифон отчетливо четковидный; сифонные дудки весьма короткие и 
сморщенные. Известковые отложения неправильной формы и настолько не
плотно заполняют сифон, что при этом образуется центральная трубкообраз
ная полость или эндосифон 2.

Loxoceras М’Соу. Ортоконы с овальным поперечным сечением, сутурные ли
нии извилистые и расположены наклонно по отношению оси раковины, сифон 
расположен эксцентрично. Г е н о т и п :  L. distans М’Соу (Syn. Carb. Foss. 
Ireland, 1844, р. 6, fig. 3). Сифон у генотипа расположен центрально, но о строе
нии его ничего неизвестно 8. Карбон.

Campyloceras М’Соу (Aploceras d ’Orb.). Короткие циртоцераконы и орто
цераконы, гладкие или с тонкими ребрами, круглые или сжато-эллиптическио 
в сечении. Сифон центральный или расположен вентрально от центра. Карбон.

1 Иногда бывает трудно решить, к какому подотряду следует отне.сти те роды, сифонные 
сегменты которых шаровидны, но лишены нансстковых образований.

* В виду того, что строение сифона L oxoceras М’Соу неизвестно и определение сем. Loxo  
te r a t id a e , данное Н  у a t  t ’oM, является неудовлетворительным, оно приведено здесь только 
потому, что в настоящее время другого определения не имеется.

1 F o e r s t e  (Three Studies ofCephalopods. Journ. Sci. Lab., v. X X IV , art. 10— 13, 101Д), 
p. 281) предполагает, что сегменты сифона этого вида не были четковидьыми или сферическими 
в очертании, так как диаметр сифонных дудок узкий и септы удалены друг от друга. Неронi 
нее, что эти сегменты умеренно расширены внутри камер, если они не совсем цилиндрические
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ihitnoceras Hyatt. Цельная раковина имеет скорее гироцерашпкшую, чем 
нмvIи.ншдную форму. Отверстие в середине пупка очень широкое. Опороты 
mi.h'iесне, ширина вентральной и дорзальной стороны приблизительно одипа- 
♦*••1111, и поперечный разрез оборота имеет тенденцию к квадратному пчортппию.
• Vi урные линии сплоскими боковыми лопастями инизкими, но широкими вги-
• |ю iMii.iM и дорзальным седлами. Сифон расположен немного вентрально от 
Нниг|щ раковины. Сегменты сифона цилиндрические внутри камер, но сильно
• '.•мнил у септ. Сифонные дудки воронкообразны, и нижние края их вдаются 
mi 11.1у но внутрь верхней части ниже лежащего сифонного сегмента. Сифонные
• • 1'мгпты соединены соединительными кольцами. Известковые отложения впу- 
Iни сифона отсутствуют. Г е н о т и п :  Cyrtoceras uranum Barrande (Syst. si). 
•I. I. Войёше, v. 2, pi. 196). Верхний силур, Чехия, Сев. Америка.

2. C b m ,  lranoceratid e Hyatt 1

Характеристика и группировка остальных семейств и родов Annulosipho- 
mta и Actinosiphonata даны не по Z i t t e l - E a s t m a n ' y ,  а по работам 
Л. К. F o e r s t e 8 (рисунки же взяты главным образом из Z i t t e l -  E a s t 
man «Text-book of Palaeontology», 1913).

3. Сем. Actinoceratidae (Saemann) emend. Foerste & Teichert
1C этому семейству относятся формы, у которых септальные некки срав

нительно длинные, так что изгиб наружу нижнего края (brim) этих нек- 
ноп значительно удален от септ, от которых эти некки берут свое начало 
(рис. 1457). У этого семейства сегмептЬь сифона сильно четковидные, ширина 
н.г превосходит длину.

Септальный нраь
Рис. 1457, Строение части сегмента актиноце- 
раконового сифона. аЬс — септальный некк; 
К — h — септальный край (brim); с — / — со
единительное кольцо; с — е  — свободная часть 
кольца; в — / — зона прилегания; септа.

Рис. 1458. A ctin oceras  coch lea tam  
Schloth. Разломанный экземпляр, 
видны септы и толстый кольчатый 
сифон. Верхний силур. Готланд. 

Х ‘/ 2.

Для видоизмененных сифонных дудок семейств Annulosiphonata также 
и для Actinosiphonata F o e r s t e  употребляет исключительно термин «septal 
necks» 3, который под названием «септальных некков» (рис. 1457) введен в 
русскую литературу М. В. К р у г л о в ы м .

Строение этих септальных некков у Annulosiphonata имеет важное систе
матическое значение; для изучения их применяются увеличенные фотогра- 1

1 Характеристика этого семейства Н у  a tt 'a  здесь ис приводится в виду того, что H y a t t  
•••(Jiiomh. i сюда, кроме UranoceraSy род Q ig a n to cera s , который F o e r s t e  относит к сем. B ick- 
m o r ltld a e .

1 Л. F o e r s t e  & С. Т с i с h е г t. The Actinoceroids of East-Central North America. Jo urn. 
Sci Lab., v. X X V , December 11)30. —  A. F o e r s t e .  Silurian Cephalopoda of Northern Michi 
t|un. Contrih. from the Museum of Geology Univ. of Michigan, v. II, JNft 3, 1924. — Aetinosipln 
им!•* Troclioreroid and other Cephalopods. Ibid., v. XXI ,  JSft 0. 1926.— Three Studies of Cepli. 
lop« (I . Ilw l., v. XXI V,  J4t 10, 1929.

• l o e r s t c  иногда употребляет этот термин и для других подотрядов N a u tilo lilea .
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фии ( T r o e d s s o n )  пришлифованных поверхностей и прозрачные шлифы 
( F o e r s t e  и T e i c h e r t ) .

Actinoceras Вгопп (рис. 1458, 1459 и 1460). Типичный Actinoceras характе
ризуется сравнительно широким сифоном, расположенным близ вентральной 

стороны раковины. Форма сегментов сифона широко чет
ковидная, за исключением геронтической стадии роста, 
когда у некоторых видов эти сегменты становятся болен 
узкими и вертикально удлиненными. Септальные некки 
сравнительно длинные. Вентральная сторона раковины 
обычно более или менее плоская или, по крайней мерс!, 
менее выпуклая, чем дорзальная сторона. Сутурные линии 
обычно определенно изгибаются вниз на вентральной сто
роне. Главным образом нижний силур, реже верхний си
лур, Сев. Америка; в Европе только в нижнем силура 
Медвежьего острова. Г е н о т и п :  A. bigsbyi Вгопп (Le- 
thaea Geognostica, v. 1,1837, p. 97 — 98, pi. I, f ig.  8; 
F o e r s t e ,  Contrib. Mus. Geol., Univ. Michigan, v. 2, 
1924, p. 31, pi. I, figs. 1A, B, 2; Journ. Sci. Lab., 
v. XXV, 1930, p. 224).

Kochoceras Troedsson. Этот род отличается от Actino
ceras главным образом сильно сжатой в дорзо-вентральном 
направлении раковиной и сильно сплющенной вентраль

ной стороной. Кольца выполнения сифона сильно сжаты вентрально. Ниж
ний силур, Арктическая Америка, Гренландия. Г е н о т и п :  К . cuneiforme 
Troedsson (Orhthe middle and upper Ordovician Faunas of Northern Greenland. 
I. Cephalopods. Meddel. om Grenland, v. LXXI, 1929. p. 68, pi. 37 fig. 2—4; 
pi. 38, 39; pi. 40, fig. 1—2; pi. 44, fig. 6).

Leurorthoceras Foerste— нижний силур, Сев. Америка.
Par actinoceras Hyatt. Раковины длинные и тонкие, 

сегменты сифона широкие, четковидные близ основа
ния раковины, выше почти сферические и в верхней 
части раковины удлиненные. Наиболее интересный при
знак генотипа, который и является до настоящего времени 
единственным видом Par actinoceras, — это полное отсут
ствие известковых отложений внутри сифона. Сутурные 
линии изгибаются вниз на вентральной стороне раковины.
Жилые камеры длинные. Г е н о т и п :  Р. canadense 
Whiteaves (Trans. Roy. Soc. Canada, 1892, 9 sec. 4, pi. 10, 
figs, la—c; H y a t t , cm. Z i 11 e 1 - E as t m a n «Text-book 
of Palaeontology», p. 258. 1900; F о e r s t e, Journ. Sci.
Lab., v. XXIV, art. 69, 1929, p. 209, pi. XIV, fig. 2, pi.
XXVI, fig. ,2A. B) — нижний силур Сев. Америки.

Rayonnoceras Croneis — карбон, Сев. Америка.
Saffordoceras Foerste & Teichert — нижиий силур, Сев.

Америка.

Рис. 1459. A ctin oceras  
vertebra tu m  Hall. Про
дольный разрез, видны 
кольца выполнения в 
сифоне. Верхний си

лур. Америка.

Troostoceras Foerste & Teichert — нижний силур, Сев. 
Америка.

4. Сем. Armenoceratidae Foerste & Teichert
Это семейство включает все формы с широкими четко 

видными сегментами сифона и с очень короткими септаль
ными некками. длина которых часто не превышает даже 
двойной толщины септ. Септальные края (brim) этих 
некков могут продолжаться наруэюу на некоторое рас
стояние, но они всегда имеются. У некоторых родов верхняя поверхность 
септального края на протяэюении части или всей длины в контакте о 
пио1сией поверхностью септы, от которой он берет свое начало. У других, 
например у Actinoceras hearsti, геноптпа Armenoceras, септальный край сво
бодный. не прилегает к выше лежащей септе, хотя септальные некки очень 
короткие. Всегда имеется зона примыкания между нижней поверхностью 
соединительного кольца и верхней поверхностью ниже лежащей септы.

Рис. l4bu. A ctin oceras  
(?) docen s Вагг. Про
дольный разрез. Видно, 

что розетковидные 
кольца выполнения от
сутствуют в старческой 
стадии, но имеются ■ 
предшествующей взро
слой стадии. Верхний 

силур. Чехия.
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Armenoceras Foerste. У генотипа сифон сравнительно широким, резко четко- 
Цидпый и расположен близ вентральной стенки раковины. Сегменты сифона 
гильно сужены у септальных некков, и некки эти очень короткие, длина их 
"Коло 0,7 или 0,8 мм. на дорзальной стороне сифона и около 0,6 или 0,7 мм. на 
центральной. Септальный край сильно и резко изогнут назад, ширина его нерви
рует у различных некков, начиная от размера немного меньше 1 мм. до 1,5 мм., 
и некоторых случаях до 2 мм. На дорзальной стороне сифона септальный край 
ни 0,2 или0,3 мм. удален от вышележащей части септы, это расстояние на вен
тральной стороне некоторых некков уменьшается до размеров немного больше 
о,1 мм., где септальный край ближе всего к септе. Септа прилегает к нижней 
поверхности вышележащих соединительных колец на дорзальной стороне си
фона на протяжении 8 мм. и на 10—12 мм. на вентральной. Вдоль вентраль
ной стороны сифона наружная часть нижней поверхности соединительных 
колец имеет наклонность к слабой вогнутости, как у Huronella, но на дорзаль
ной стороне нет соответствующей кривизны.

У большинства других видов, до сих пор относимых к Armenoceras, сеп
тальный край определенно не в контакте с нижней поверхностью септы, от ко
торой он происходит. Однако у Armenoceras richardsoni не только септальный 
край, но также верхняя поверхность соединительного кольца в контакте с 
нижней поверхностью вышележащей септы. Нижний (начиная 
с Red River Formation) и верхний силур северной части Сев.
Америки; верхний силур Готланда, о. Эзеля, Великобритании 
и Чехии. Г е н о т и п :  Actinoceras hearsti Parks (Tfrans. Roy.
Canadian Inst., v. 11, 1915, p. 73, pi. 6, fig. 5; F o e r s t e ,
Contrib. Mus. Geol. Univ. Michigan, v. 2, 1924, p. 32, pi. 13, 
fig. 4; Journ. Sci. Lab., v. 22, 1927, p. 68. pi. 8. fig. 4, pi. 24, 
fig. 5; ibid., v. ХХУ, 1930, p. 269).

Cyrtactinoceras Hyatt. — средний девон, Ч ехия1. Discosorus 
Hall, Blrodoceras Foerste, Megadiscosorus Foerste — верхний 
силур, Сев. Америка; нижний силур, Эстония.

Nybyoceras Troedsson, Selkirkoceras Foerste — нижний силур,
Сев. Америка, Stokesoceras Foerste — верхний силур, Сев. Аме
рика, Westonoceras Foerste — нижний силур, Сев. Америка.

Г'. Г

5. Сем. Hnroniidae Foerste & Teichert
Септальные некки крайне короткие, как у Ai'menoceratidae, 

по зоны примыкания между нижней поверхностью септы и 
верхней поверхностью непосредственно ниже лежащего соедини- 
тельного кольца почти не имеется. С другой стороны, зона 
примыкания между верхней поверхностью септы с нижней поверхностью 
выше лежащего соединительного кольца часто крайне длинная, простираю
щаяся вверх настолько, что она включает и нижнюю поверхность кольчатого 
расширения верхней части этого кольца.

Нагота Bigsby (рис. 1461). Типичная Huronia включает такие актиноце- 
риды, у которых нижняя часть сегментов сифона широко цилиндрическая, так 
что эти сегменты имеют форму опрокинутого пестика. Г е н о т и п :  И. bigsbyi 
Stokes (Trans. Geol. Soc. London, ser. 2, 1, 1824, pi. 28, fig. 1; F o e r s t e ,  
Journ. Sci. Lab., v. XXIV, 1929, art. 6 — 9, p. 212). Из других видов такое 
•/ice строение сифона имеют II. vertebralis Stokes и H.minuens Barr. К роду Huro
nia относят и другую менее типичную группу, типичным представителем кото
рой является Пигопга obliqua Stokes (Trans. Geol. Soc. London, ser. 2, 1, 
1824, pi. 28,.fig. 4) — это формы, у которых нижняя часть сегментов сифона 
не цилиндрическая, но постепенно суживающаяся книзу, приблизительно 
обратно-коническая, вертикальное очертание этой нижней части сегментов 
косо-вогнутое. Верхний силур. Сев. Америка, Чехия.

Hnronella Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
Discoactinoceras Kobayashi — нижний силур, южная Манчжурия.

Рис. 1461. Н аго-  
n ia  v e r te b ra l is  
Stokes. Сифон. 
Нижний силур. 
Гуронское озе
ро. Сев. Аме

pmca.XVs-

1 Подробное описание н изображение этого рода см. F o e r s t e  «Actisiphonnto Trocliore- 
и»id and other Cephalopods*. Journ. Sci. Lab., v. X X V I, J\s 6, 11)26, p. 338—340, pi. X XXVI I ,  li ŝ . 
a - 4 .
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6. Сем. Sactoceratidae Foerste & Teichert
Септальные некки имеют строение несколько сходное с Actinocera tidin', 

но они меньшего размера. Сифон обычно уже по сравнению с диаметром рано 
вины, чем у Adinoccratidae, и латеральный диаметр его сегментов обычно н*» 
достигает их длины, так что форма этих сегментов обычно приблизительна 
шарообразная, хотя у некоторых видов Deiroceras они несколько удлинены 
в вертикальном направлении. Обыкновенно известковых отлоэюепий внутри 
сифона немного, и у некоторых видов они могут даже отсутствовать; редко 
они вдаются настолько глубоко во внутрь сифона, что оставляют внутри по
следнего только узкую центральную трубку или эндосифон.

Sactoceras Hyatt. Ортоцераконы с относительно узким сифоном, сегменты 
которого почти сферические или слегка удлиненные. Септальные некки корот
кие, окружены внутри сифона лунчатыми известковыми отложениями, который

расширяются как у других актииоцерид. Сутурные 
линии прямые, поперечные. Верхний силур, Чехия; 
нижний силур (верхи) Гренландии (по G. Т го е d а- 
so п’у)* Г е н о т и п :  Orthoceras richteri Barrando 
(Syst. sil. du centre d. 1. ВоЬёте, p. 318, pi. 343; 
F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., v. XX, art. 9 — 13, 
1924, p. 227) — верхний силур, Чехия.

F o e r s t e  высказывает сомнение, что каменно
угольный вид Loxoceras distans мог бы относиться 
к роду Sactoceras у приуроченному к силуру.

Eskimoceras Troedsson — нижний силур (верхи), 
Гренландия.

Troedssonoceras Foerste — нижний силур, Сев. 
Америка.

Ormoceras Stokes (рис. 1462). По своим коротким 
септальным неккам типичные представители сходны 
с Armenoceras, однако сифон по сравнению с диа
метром раковины относительно уже, и сегменты его 
не так широко четковидны. Сверх того, как пра
вило, сужения сифона у септальных некков не такие 
сильные, как у типичного Armenoceras. У типичных 
видов септа находится в контакте с нижней поверх
ностью внутренней части выше лежащего соедини
тельного кольца, но у этой же септы контакта с 
ниже лежащим соединительным кольцом не наблю
дается; расстояние между ними соответствует всей 
длине септального некка (см. рис. 1457). Нижний 
и верхний силур. Сев. Америка. Г е н о т и п :  О. 
bayfieldi Stokes (Trans. Geol. Soc. London, ser. 2, 
v. 5, 1840, p. 709, pi. 60, fig. 1; F o e r s t e ,  
Contr. Mus. Geol. Univ. Michigan, v. 2,1924, p. 62, 

fig. 1 (текста), pi. 3, fig. 1A; idem, op. cit., 1930, p. 287) — верхний силур, 
Сев. Америка.

Deiroceras H yatt — нижний силур, Сев. Америка.

Рис. 1462. O rm oceras b a v fie ld i  
Stokes. Продольный разрез, 
видны кольца выполнения си
фона. Внутренняя часть этих 
коле * растворена, и сохрани* 
лась только их окремнелая на
ружная поверхность. Нижний 

силур. Сев. Америка.

7. Сем. Oonioceratidae Foerste & Teichert
Раковины дорзо-вентрально сильно сплющены и сужены латерально, так 

что поперечный разрез их чечевицеобразный. Сутурные линии образуют силь
ные и широкие изгибы (лопасти) вниз в средней части дорзальной и вентраль
ной сторон раковины у но изгибаются более или менее отчетливо вверх на лате
ральных краях .этих лопастей.

Gonioceras Hall. Раковины очень плоские. Одна сторона их обыкновенно 
сравнительно плоская, а другая умеренно выпуклая. Эти стороны у латераль
ного стыка образуют тонкий край. На обеих сторонах сутурные линии изгиба- 
ются вниз в средней части, латерально от нее они образуют отчетливо выражен
ные седла перед новым изгибом вниз, не доходя до латеральных краев ра
ковины. Сифон расположен около центра раковины. Вблизи сифона септы 
умеренно изгибаются вниз, септальные некки почти отсутствуют, как у пеко-
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тпрых видов Armenoceras. Сегменты сифона низкие и широкие», как указано 
И а 1 Гом на рис. 1 его генотипа. Септа слегка наклонена вниз т» направле
нию к вентральной * стороне. Поверхность раковины гладкая. Нижний си
лур, Сев. Америка. Г е н о т и п :  G. anceps Йа11 (Pal. New York, 1, 51, 
pi. 14, figs, la—d, 1847; F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., v. 24, art. 10—J5 ,1929.
p. 315).

Lambeoceras Foerste — нижний силур, Сев. Америка, Гренландия.

II. A c t i n o s i p h o n a t a  Нуатт
Nautiloidea, у которых внутри сифона имеются вертикальные пластинки, 

идущие от стенок сифона к центру его, однако, не достигая последнего. Эти 
пластинки часто не сплошные в вертикальном направлении, но прерываются 
правильными промежутками в середине высоты сегментов сифона или ближе 
к септальным неккам. Почти все Actinosiphonata имеют относительно ши
рокий сифон, исключая двух — Ptenoceras alatum Barrande и Lorieroceras 
lorieri Barr. У видов с относительно широким сифоном форма его сег
ментов может быть цилиндрической, сферической, четковидной. Внутри 
актиносифонатного сифона имеется эндосифон с отходящими от него кнаружи 
радиальными продолжениями между вертикальными пластинками. Форма 
раковин представляет собою ортоцераконы, циртоцераконы, гироцераконы 
и немногие роды — дискоидальные наутиликоны 1.

H y a t t  отнес к Actinosiphonata 27 родов, из которых больше половины 
видов, описанных до сих пор, не обнаруживают никаких признаков актино
сифонатного строения.

Согласно F o e r s t e 2, актиносифонатное строение у одного рода могут 
иметь только часть видов, у других же, относимых к этому же роду, оно мо
жет отсутствовать. При современном состоянии наших знаний нельзя быть 
уверенным в том, что актиносифонатное строение свойственно всем экземпля
рам одного вида, раз оно найдено в одном из них. Возможно, что актиносифо
натное строение не всегда сохранилось, даже если оно первоначально и суще
ствовало; но с другой стороны, это строение не всегда обнаружено, если даже 
сохранность и представляется достаточно хорошей.

Трудно решить при настоящем уровне наших знаний, на каком основании 
роды Rizoceras, Cyrtorizoceras/Oonoceras, Oncoceras и Maelonoceras с узким ве
ретенообразным сифоном без вертикальных пластинок включены в Actinosi
phonata.

Из вышесказанного следует, что классификация, основанная на присут
ствии или отсутствии актиносифонатного строения, встречает серьезные за
труднения.

Но, с другой стороны, надо признаться, что за исключением немногих ро
дов (Ptenoceras и I.orieroceras) почти все актиносифонатные цефалоподы отно
сятся к Cyrtochoanites, и в этом подотряде они образуют особую группу, отлич
ную от Annulosiphonata. Затруднения, однако, возникают, если является не
обходимость отнести к Actinosiphonata отдельные экземпляры, целые виды и, 
может быть, даже целые роды (см. выше), у которых актиносифонатное 
строение неизвестно.

F o e r s t e  не придерживается принятого Н у a t  Гом деления Actino
siphonata на семейства, на том основании, что последний включал в одно се
мейство роды, нередко гетерогенные. В виду этого F o e r s t e  распределил 
роды Actinosiphonata на группы главным образом по форме раковины, в не
которых случаях также по апертуре и форме сифона. Это деление ниже и при
водится.

Стратиграфически Actinosiphonata , распространены с нижнего силура, 
именно, от нижней части верхнего его отдела до верхнего девона включитель
но. Возможно, что они встречаются также в карбоне, но фактические данные 
недостаточно доказательны.

Географически Actinosiphonata наиболее широко распространены в Че
хии, откуда известны 29 родов и 56 видов; в Германии и Франции известны

1 Например N oth oceras .
■ Actinosiphonutc, Truclicceroid and other Ccphalopods. Journ. Sci. Lab., v. X X I, JVs 6, 

1926, p. 301.
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всего 3 рода, из СССР всего 3 рода, с Новой Земли 5 видов Karoceras; из пяти •*. 
ных частей Европы и Сев. Америки1 известны всего по одному или по п»м 
рода. Отсюда ясно, что хотя, Чехия, может быть, и не являлась центром ним 
никновения Actinosiphonata, но во всяком случае она была основным цен 
тром изменчивости, а, может быть, также и распространения их во прими 
среднего отдела верхнего силура и несомненно в среднем девоне.

Группы родов A c t i n o s i p h o n a t a  по Foerste
I. Р о д ы  с о р т о ц е р а к о н о в о й  р а к о в и н о й :
Это группа гетерогенная. Присутствие вертикальных, сходящихся к центру, 

пластинок у нижеперечисленных верхнесилурийских и девонских ролом 
является наиболее интересным признаком этой группы. У нижнесилуриИ

ских родов Allumettoceras, Tripterocmi* 
и Murrayoceras эти пластинки внутри 
сифона отсутствуют.

К этой группе F o e r s t e  отнес ели 
дуюшйе роды: >

Laumontoceras Foerste — предположи 
тельно из нижнего девона Франции.

Jovellania Bayle — нижний девон, 
Франция.

Mixosiphonoceras Hyatt — средний от
дел верхнего силура, Чехия.

Tripleuroceras Hyatt — нижняя часть 
среднего девона, Чехия, Германия; 
нижний девон, Германия.

Allumettoceras Foerste — нижний си
лур, Сев. Америка.

Tripteroceras H yatt — нижний силур, 
Сев. Америка.

Murrayoceras Foerste— нижний силур, 
Сев. Америка.

Projovellania Hyatt — средний отдел 
верхнего силура, Чехия.

II. Л а т е р а л ь н о  с п л ю щ е н 
н ы е  к о р о т к о - к о н и ч е с к и  и 
ц и р т о п е р а к о н ы :

Rizoneras Hyatt (рис. 1463). Раковина 
коротко-коническая, почти прямая, ис
ключая верхушечную конечную часть, 

где вентральная поверхность слегка выпуклая, а дорзальная слегка вогнутая. 
Поперечные струйки на поверхности раковины изгибаются вниз на дорзаль
ной и вентральной сторонах, но этот изгиб на дорзальной тянется поперек 
всей ширины раковины, между тем как на вентральной он приурочен только 
к средней части этой стороны, указывая здесь положение синуса воронки, что 
определяет эту сторону как вентральную. Раковина сплющена латерально. 
Сутурные линии строго поперечные. Сифон расположен близ вентральной 
стороны раковины. Сегменты его несколько веретенообразны в очертании, 
расширяясь к верхушке их. Они суживаются у септальных некков меньше, 
чем на половину своего максимального диаметра внутри камер. Вертикаль
ные пластинки отсутствуют. Средний отдел верхнего силура. Чехия. Г е 
н о т и п :  Ortkoceras indocile Barrande (Syst. sil. du centre d. 1. ВоЬёшо, 
v. 2, pt. 3, 1874, pi. 185, p. 57; F о e r s t  e, Journ. Sci. Lab., v. XXI, art. 5—7, 
1926, p. 315, pi. XXXIV, figs. ЗА — E).

Cyrtorizoceras Hyatt — нижний силур, Сев. Америкой Эстония.
Maelonoceras Hyatt — нижний силур, Сев. Америка.
Beloitoceras Foerste — нижний силур, Сев. Америка.
Oncoceras Hall. (рис. 1464). Латерально сдавленные коротко-конические 

циртоцераконы, вздутые латерально и дорзо-вентрально у основания жилой 
камеры и в верхушечной части раковины. На этой высоте выпуклость вентраль-

Рис. 1463. R izo cera s  in docile  Barr. А  — вид с 
брюшной стороны. Видна жилая камера. В  — 
лид сбоку. С — поперечный разрез, виден си

фон. D  — продольный разрез через сифон.

1 По данным F o e r s t e  из всей Сев. Америки известно 27 родов A ctin o s ip h o n a ta .
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мни стороны показывает тенденцию к возрастанию,а вогнутый контур дорзаль- 
*•••11 меняется на выпуклый. Край апертуры изгибается вниз nompiuii.iio, обра- 
мун угловатый, относительно узкий, воронкообразный синус. Сутурные ли- 
•iliii слегка изгибаются вниз латерально. Сифон располоясеи очень близко 
н центральной стороне. Сегменты сифона в очертании вариируют от удлинен
ии-эллиптических до узко-веретенообразных, как у Beloitoceras и Cyrturizonc- 
mi«. Вертикальных пластинок нет. Нижний силур, Сев. Америка. Г е п о- 
• и п: О. cons trie turn Hall (Pal. New York, v. I, 1847, p. 197, pi. 11, figs. 
HA - F, 7A— D; также F o e r s t e ,  Bull. Denison Univ., Journ. Sci. 
I,ill*., v. XX, 1924, p. 239, pi. 39, figs. 2, 3, 4; idem, v. XXI, art. 5- 7. 
p, :il8, 1926).

Karoceras Roussanoff. Раковина подобна Cyrtorizoceras, но сутурные ли
нии поднимаются сильнее вверх на вентральной стороне, особенно ближе к 
иерхней части раковины, и внутренность сифона занята сходящимися верти- 
iiильными пластинками. Как у Cyrtorizoceras, раковина коротко-коническая, 
сильно сплющенная латерально, стороны более или менее отчетливо сходятся 
но направлению к вентральной стороне раковины. Сутурные линии с плоскими 
вертикальными лопастями. В более ранних стадиях роста вентральные седла 
/югтпгают приблизительно той же вы- 
елть:, как дорзальные, но позже сутурные 
inнии поднимаются все более и более 

«•илы-то вентрально, пока в зрелой стадии 
не достигнут угла около 45° с изогнутой 
111 н (.дольной осью раковины. Сегменты 
сифона косо-овальные или удлиненно- 
эллиптические в очертании, принимаю
щие у некоторых форм ступенчатую или 
дестницеобразную форму в дорзо-вен- 
тральном направлении. Поперечные 
струйки на поверхности раковины осо
бенно сильно изгибаются вентрально, 
указывая прежнее положение синуса 
воронки. О характере апертуры ничего 
неизвестно. Г е н о т и п :  К. typicum 
Foerste (Cephalopoda from Nesnayemi 
and Sulmeneva Fjords in Novaya Zemlya.
Report of the Scient. Results of the Nor
wegian Expedition to Novaya Zemlya,
1921. № 31, 1925, p . 18, 19, pi. 3, 6,7).
Неправильно отождествлен Р у с а н о в ы м  c Cyrtoceras laminare Barrande. 
?Нижний девон. Новая Земля.

Wissenbachia Foerste — средний девоц, Германия.
III. Л а т е р а л ь н о с п л ю щ е н н ы е  д л и н н о - к о н и ч е с к и е  

ц и р т о  ц е р а к о н ы :
Oonoceras Hyatt (рис. 1465). Раковина удлиненно-коническая, циртоцеракон 

сильно латерально сплющенный, умеренно продольно согнутый, с сифоном, 
расположенным близ вентральной стороны. Раковина расширяется к устью 
очень постепенно. Жилая камера относительно короткая и не суживается по 
направлению к устью. Стенки этой камеры, однако, утолщены известковыми от
ложениями, которые выстилают ее внутреннюю поверхность так, что внутрен
ние ядра сужены на расстоянии одной трети высоты этой камеры от устья. По
верхность этой раковины отчетливо кольчатая. Кольца эти вентрально изгиба
ются вниз и обнаруживают угловатость вдоль средней линии вентральной 
стороны, которая, очевидно, указывает первоначальное положение синуса 
воронки, этим определяя вентральную сторону раковины. Сутурные линии 
только латерально дают легкий изгиб вниз. Сегменты сифона узко-цилиндри
ческие в очертании. Никаких сходящихся вертикальных пластинок нет. Стенки 
раковины толстые, и кольца сосредоточены только в поверхностной части, 
поэтому внутренние ядра гладкие. Средний отдел верхнего силура. 
Чехия.

Г е н о т и п :  Cyrtocerasacinaces 3arrande (Syst. sil. du centre d. 1. BoliGme, 
v. 2, 1867, p. 476, pi. 118, 124).

Ooccrina Foerste — средний отдел верхнего силура, Чехия.

Рис. 1464. O ncoceras constric tu m  Hall. А  
и ид сбоку; В  — основание септы с сифоном. 

Нижний силур. Сев. Америка.
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Perimococeras Foerste — средний отдел верхнего силура, Чехия.
Blakeoceras Foerste — средний девон, Чехия.
IV. К р у г л ы е  к о р о т к  о-к о н и ч е с к и е  ц и р т о  ц е р а к п  и м
Wetherbyoceras Foerste — верхний отдел нижнего силура, Сев. Аморим»»
V. П р я м ы е  - к о р о т к  о-к о н и ч е с к и е  ф о р м ы  с у м о р о й  

но  с у ж е н н ы м и  у с т ь я м и :
Diestoceras Foerste — нижний силур, Сев. Америка, Эстония.
Pictetoceras Foerste. Раковина расширяется до верхней части конуса циртм 

церакона, но затем суживается к апертуре. Поперечный разрез литералыи»
сплющенный. Жилая камори 

сравнительно высокая, но ото и 
сительно апертуры ничего но 
известно. Сутурные линии от«нч 
ливо поднимаются по напранло 
нию к средней части вентраль 
ной стороны раковины. Снфии 
расположен близ вентральном 
стороны. Относительно сифонм 
V e r n e  u i 1 отмечает, что он 
проявляет большую аналогию v 
таковым Orthoceras pyriforme, от 
которого он отличается тем, что 
его сужения расположены мо 
жду септами, но не против ион 
самой. Эти данные указывают 
на возможность принадлежности 
этого вида к дайной группе, у 
которой вертикальные очерта
ния сегментов сифона вогнутым, 
вместо выпуклых. Никаких схо
дящихся вертикальных пласти 
но к у этого вида нет. Нижи и П 
силур, окрестности Ленинграда. 
Г е н о т и п :  Gomphoceras eich 
waldiVe rneuil (GSologie d. 1. R uh 
sie d’Europe et des montagnon 
de l’Oural, v. 2, PalSontologio, 
1845, p. 357, fig. 9, pi. 24; P i e> 
t e t, Traits de PalSontologio, 
1854, p. 645; F o e r s t e ,  op. 
cit., p. 327, pi. XLIV, fig. 4).

Herkimeroceras Foerste—низы 
нижнего девона, Сев. Америка.

Pachtoceras Foerste. Имеется 
только один обломок раковины, 
состоящий из жилой камеры и 
прикрепленных к ней двух воз
душных. Эта. жилая камера су
жена по направлению к апер

туре, и, насколько известно, последняя приблизительно круглая, но ничего 
определенного об ее очертании не известно. Раковина слегка сплющена 
латерально. Сифон расположен приблизительно по середине между центром 
раковины и ее вентральной стороной. Сегменты его имеют удлиненно-эллип
тическое или цилиндрическое очертание, и нижняя половина внутренней части 
сифона занята вертикальными радиальными пластинками. Г е н о т и п :  Gom
phoceras rotundum Pacht ( H e l m e r s e n  und P a c h t ,  Beitrage zur Kennt- 
niss des Russischen Reiches, 1858, Bd. 21, S. 84, Taf. 2, Fig. 2, 2A). Верхним 
девон, Грязи, рч. Матыри, в области верхнего течения Дона, СССР. Gompbo 
cents sulcatulum Verneuil ( M u r c h i s o n ,  V e r n e u i l  et K e y s e r l i n g ,  
GSol. d. 1. Russie, pt. 2, 1845, p. 357, pi. 25, fig. 6; F o e r s t e ,  op. cit.. 
1926, p .  328. pi. XLIV, figs. 2A—С) имеет сходную по общему очертанию жи
лую камеру, но ничего неизвестно о его сифоне и о его положении. Верхним 
девон, окрестности Воронежа, СССР
752

Рис. 1465. O onoceras acin aces Barr. А  — вид сбоку, видна 
высота жилой камеры; В  — вентральный вид, у основания 
виден сифон; С — вертикальный разрез через сифон; 
D  — поперечный разрез, виден сифон. Верхний силур. 

Dlauha-Hora, Чехия. X  0,65.



Sffcoceras Pictet — верхний девон, Германия.
VI. Ц и р т о ц е р а к о н ы  с п о т е р и о ц е р о и д н ы м  о п е р т а -  

н II г м:
I'oterioceras М'Соу (рис. 1466). Раковина коротко-конический циртоцера- 

||'*м с, круглым поперечным селением или слегка сжатым латерально, с выпук- 
юИ центральной стороной и дорзальной вогнутой в нижней части циртоцора,- 
iiMim и в верхней части жилой камеры, но выпукло вздутой В верхней части 
ниртоцеракона и в нижней части жилой камеры. Жилая камера сужена но 
мпмравлению к апертуре, и очертание ее слегка эллиптическое или круглое, 
iii'ii указания на синус для воронки. Сутурные линии поперечно-прямые на 
протяжении большей части длины раковины, но по направлению к жилой ка
мере эти линии отчетливо поднимаются по направлению от вентральной к 
И'»рзальной стороне раковины. Сифон расположен вентрально в близи от 
титра раковины. Сегменты его имеют продолговато - эллиптические очерта
ния. Сходящиеся вертикальные пла
стики отсутствуют. Нижний карбон.
Ирландия. Г е н о т и п :  Orthoceras 
IHsiformis Sowerby (Min. Conch., v. 6,
I Hi”), p. 167, pi. 588, fig. 1 (non 2);
Kne r s t e ,  Journ. Sci. Lab., v. 20,
11)24, art. 9—18, p. 254, pi. 40, fig. 2; 
pi. 41, fig. 1A, B; idem, v. XXI. 19^6. 
p. 830, pi. XLVI, figs. 3, 4A—B).

Mecynoceras Foerste. Раковина сплю
щенная латерально, значительно удли
ненный циртоцеракон, от которого нэ
пе стна только жилая камера и верх
няя часть остальной раковины. Длина 
нерхней части раковины по крайней 
мере 30 мм., сужена дорзо-вентрально 
in основания жилой камеры, и это 
сужение продолжается в меньшей сте
пени вдоль нижней половины этой 
камеры. Правая сторона 1 почти пря
мая, левая отчетливо вогнутая, ма
ксимально у основания жилой камеры.
Сутурные линии латерально изгиба
ются вниз, по направлению к вер
хушке раковины они поднимаются 
немного выше на правой стороне. Си
фон расположен центрально. Форма 
его сегментов представляет собою ко
роткие» широкие цилиндры, у • кото
рых вторая треть длины явно коль- 
мато расширена. Внутренняя часть не занята сходящимися вертикальными 
пластинками. Верхний девон. Елец и в других северных частях бассейна 
р. Дона, СССР. Ге н о ти  п: Gomphoceras rex Pacht (Н е 1 me r s  e n u. P a c h t, 
Iteitrage zur Kenntniss d. Russischen Reiches, Bd. 21,1858, S. 78, Taf. 1, Fig. 1— 
I; F o e r s t e ,  Actinosiphonata, Trachoceroid and other Cephalopods. Journ. 
Sci. Lab., v. XXI, № 6, 1926, p. 332, figs. ЗА—C, pi. XLIV).

VII. С ж а т ы е  д о р з  о-в е н т р а л ь н о  п о т е р и о ц е р о и д ы 2 
с с и н у с о м  д л я  в о р о н к и  ( и л и  в е н т р а л ь н ы м  с и н у с о м ) :

Amphicyrtoceras Foerste*— середина верхнего силура, Сев. Америка.
Slreptoceras Billings — средняя часть верхнего силура, Сев. Америка.
Paracleistoceras Foerste — средний девон, Чехия.
Acleistoceras Hyatt — средний девон, Сев. Америка.
Cyrtoceras Goldfuss (рис. 1467—14691. Раковина сравнительно большой цирто- 

цершеоп. Вентральная сторона выпуклая, дорзальная вогнутая. Раковина ежата 
в дорзо-вентралыюм направлении, особенно в последних стадиях роста, когда

Рис. 1466. PoterioceraS  fu s ifo rm e  bow. А  — вид 
сбоку, вентральная сторона направо; В —• дор- 
зо-вентральный вертикальный разрез через си
фон, вентральная сторона налево. Карбон, Kil

dare. X  Vs-

1 Ндеоь вместо центральной и дорзальной стороны употреблено яазвание пряшш и л  синя 
стороны, тик кик нельзя с уверенностью определить, которая из них вентральная.

• Т. V. имеющие форму P o ter io cera s .
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поперечное сечение имеет тенденцию к треугольному очертанию, обуслпилпн 
ному главным образом уплощенностыо ее дорзальной стороны и присутсшмпм

Рис. 1467. Cyrtoceras depressum Bronn. Вид 
с дорзальной стороны. В середине дорзальной 
стороны в,.дна низкая и узкая срединная 
складка, ограниченная с обеих сторон узкими 
и плоскими бороздами. Поперечный разрез 
раковины субтреугольный, непарный угол 
расположен вдоль средней части вентральной 
стороны. Сифон расположен близко к вен
тральной стороне; oil широкий четковидный и 
имеет внутри вертикальные пластинки, как у 

Actinosiphonata.

Рис. 1468. Cyrtoceras depressum Bronn. 
Вид фрагмакона с дорзальной стороны. 
На поперечном разрезе сифона видны 
вертикальные пластинки. Средний де

вон. Gerolstein, Германия.

слабого возвышения в середине вентральной. В верхней части циртоцеракона 
сутурные линии сильно поднимаются в вентральном направлении и изги
баются слегка вниз вдоль латеральных сторон раковины, самая низкая часть

Рис. 1469. Cyrto:eras depressum Bronn. Дорзо-вентральный разрез через сифон и верхнюю часть фраг
макона. Отчетливо видны прерывчатые вертикальные пластинки в сифоне. Средний девон. Гироль-

штейн, Германия.
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•Фим питии расположена дорзо-латералыт. Сифон расположен блин ментраль- 
инИ < h 'i i u i  раковины, но он не н контакте с последней. JI,()р:к>-it( ii i|m iьи 1.1Й
. ......... ш и.ni.ifl) разрез через сн<|юн слегка вогнутый или близкий к ири-
мим\ mim.ii. стороны, обращенной по внутрь раковины; вдоль центральной
• |нрмиы ;чот разрез близок к прямому или более или менее вогнутый и
.........ттий, при чем нижняя часть каждого соединительною кольца более

•• j• ...... .. к вентральной стороне, и базальная часть этих колец прилегает
•• игру ней поверхности ниже лежащей септы. Сифон внутри выполнен перти-
...... ..  пластинками, простирающимися от ею стенок к центру, централь-
.....  mi 1 ет1. обыкновенно заполнена кристаллическим кальцитом. Поверхность
) 'Н ii * * м и 11 ы покрыта поперечными струйками, которые изгибаются вниз, вдоль
* |и........ части вентральной сторфны раковины. Жилая камера сравнительно
аир« о кая, у апертуры изгиб вниз указанных поперечных струек образует отчет- 
mmmi.iII, хотя сравнительно плоский вентральный синус. Г е н о т и п :  С. 
tbjnc'suvi, Bronn (Lethaea Geognostica, 2 ed., I, p. 101, pi. 1, fig. 5, 1837; F o 
ul и 1 e, Journ. Sci. Lab., v. XXIV, art. 10—13, p. 288). Согласно F o e r s t e ,  
миме*-ты всего два вида Cyrtoceras— G. depressum и C. lineatum, оба эти на- 
нiniмпи были предложены Go 1 d f u s s’om, который однако не дал ни опи- 
rniiiiii, пи изображения их, что было сделано поздней
шими авторами. Оба эти вида приурочены к стринго- 
iiei|niюному горизонту верхней части среднего девона 
I прмннии.

VIII.  С ж а т ы е  д о р з о-в е н т р а л ь н о  ц и р- 
м м м ' р а к о н ы  б е з  с и н у с а  д л я  в о р о н к и  
(или вентрального):

Cmioslichoceras Foerste — средний девон, Чехия.
4'nrnoceras Foerste — средний девон, Чехия.
Potcriocerina Foerste — средний левой, Чехия.
<luualocyrtoceras Foerste — верхний силур, Чехия.
IX. С ж а т ы е  л а т е р а л ь н о  э н д о г а -  

v т р и ч е с к и е д и р т о п е р а к о н ы :
Pmlnphragmoceras Hyatt (рис. 1470). Раковина корот

ки мимическая, сильно продольно согнутая, сжатая ла- 
гермлык), он до гастрическая, с сифоном, расположенным 
близ ее вогнутой вентральной стороны. Раковина рас
ширяется до апертуры, которая не сужена, как у 
Phraymoceras. Поперечные струйки раковины изгиба
ются вниз на вентральной и дорзальное сторонах ра- 
ьмиииы, но вдоль средней части вентральной стороны 
их изгиб вниз более резкий и образует более острый 
у т л , указывающий положение синуса воронки. Сутурные линии дорзально 
сильно изгибаются вверх. Сегменты сифона отчетливо четковидные, ширина их 
ьмлыие длины, сильно суживающиеся у септальных некков, длина последних 
очень небольшая. Внутри сифона не найдено никаких вертикальных сходя
щихся пластинок. Средняя часть верхнего силура, Чехия; нижний силур, 
Иг-пишя. Г е н о т и п :  Cyrtoceras murchisoni Barrande (Syst. sil. du centre
б. I. HnliGme, v. 2, 1867, p. 687, pi. 148, 160, 165, 176, 200; F o e r s t e ,  
op. cit., v. 21, 1926, p. 344; H y a t t ,  см. Z i t t e l - E a s t m a n ,  1900, p. 532).

F.ndoplcctoceras Foerste — средняя часть верхнего силура, Чехия.
Archiacoceras Foerste — средний девон, Германия.
Danacoceras Foerste — средняя часть верхнего силура, Чехия.
Codoceras Hyatt — средняя часть верхнего силура, Чехия; нижний си

лур,  Эстония.
X. С ж а т ы е  д о р з  о-в е н т р а л ь н о  э н д о г а с т р и ч е с к и е  ц и р -  

т о цп р а к о н ы:
Clinoccras Mascke — нижнесилурийский валун, Германия.
Coclocyrtoceras Foerste — средний девон, Германия.
XT. Ф р а г м о ц е р о и д ы  с в ы п у к л ы м  д о р з а л ь н ы м  к р а е м  

ни о р т у р ы:
Phrngmoceras Brodorip (рис. 1471 и 1472). Раковина сильно сжата лате- 

рпдьпо и сильно согнута, сифон расположен близ вогнутой вентральной сто
роны Сегменты его четкопидные. Исключая дорзальной части, апертура жи
лой камеры своими сильно вогнутыми внутрь дорзо-латеральными краями
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сужена до узкой щели, оканчивающейся вентрально слегка расширенным ни 
нусом воронки, который образует верхний край выдающейся губы иди Я" 
лоба. На дорзальном конце эта узкая щель резко расширяется, образуя эд ни 
тическую дорзальную лопасть, более широкую в латеральном направлении, • m

Рис. 1471. P h ragm oceras a rcu a tu m  Sow. А — боковой вид с синусом во
ронки направо; В  — жилая камера сверху, видны очертания апертуры. 

Венлок. Dudley, Англия (по Бл эку ) .

в *дорзо-вентралыром. Край этой лопасти изгибается вверх и назад, образуя 
короткий дорзальный воротник. Поперечные струйки, украшающие поверх * 
пость раковины, изгибаются вниз, более сильно дорзально, чем вентрально. 
Верхний силур. Англия (нижний Ludlow), Готланд, Сев. Америка. Г е н о т и п :  
Phr. arcuatum Sowerby ( M u r c h i s o n ,  Sil. Svst., p. 621, pi. 10, fig. 1Д, 
1839; B l a k e ,  British Fossil Cephalopoda, p. 204, pi. 20, figs. 1, 1A, 1882;

F o o r s t e ,  Journ. Sci. Lab., 1926, v. 21, p. 350,pi, 
48 ,figs. 1A.B; idem, 192), v. 24, art. 10—13, p.326), 

Bolloceras Foorste — средний девон, Чехия. 
Tubiferoceras Hedstrom — верхний силур, Гот

ланд, Сев. Америка.
Gomphoceras Sow. (рис. 1473). Раковина прямая, 

с дорзальной поверхностью, несколько более выпук
лой, чем вентральная. Жилая камера наиболее ши
рокая в середине высоты, слегка округляется ближе 
к апертуре. Вентральная поверхность этой каморы 
сильно изгибается назад по мере приближения к 
синусу воронки, как у типичных гомфоцеров. Однако, 
форма дорзального расширения апертуры не выяс
нена, так как она не сохранилась. Только два не
больших вида, именно Gomphoceras crater Blake и 
G cinctum Blake имеют цельное, не дольчатое дор
зальное расширение апертуры. Но виды, наиболее 
сходные с т е н о т и п о м  G. pyriforme по форма и 
размеру, как например G. ohovatum Blake и G. eUi- 
forme Blake, имеют дольчатые дорзальные расшире

ния, первый—4 (Tetramcroceras), второй—2 ( Mandaloceras). Из этого следует, 
что род Gomphoceras нельзя рассматривать как достаточно обоснованный. Этот 
вопрос может разрешить только находка экземпляров G. pyriforme с сохраним- 
шимся дорзальным расширением апертурц. Верхний силур (нижний Ludlo\>). 
Англия, Сев. Америка. Г е н о т и п :  Orthoceras pyriforme Sowerby ( Mu r c h i s o n .  
Sil. Syst.,p .620 ,p l.8 ,fig . 19(только верхний рисунок); B l a k e ,  British F ohhII 
Cephalopoda, p. 192, pi. 22, figs. 2 ,2A, 1882; F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., v. 21, 
1926, p. 353, pi. 49, figs. 1A, В, 2A, B; idem, 1929, v . 24, art. 10—13, p. 363).
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Рис. 1472. P h ragm oceras (?) lo- 
verii Barr. Продольный разрез. 

Верхний силур. Чехия.



stunofiomphoceras Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
( 'Inihroceras Foerste — верхний силур, Чехия. 
huwrsoceras Hedstrom— верхний силур, Чехия.
X 11. Ф р а г м о ц е р о и д ы с а з и г о и д н ы м д о р з а л ь н ы м  с и- 

и у г о м а п е р т у р ы :
7тimeroceras Hyatt. Раковина прямая, как у Mandaloceras, но литерально 

I'liiimui, дорзальная лопасть апертуры имеет три синуса, короткий еродио- 
И'»1»;тлы1ый и два более длинных латеральных. Сифон расположен близ неи- 
Г|шлмюй стороны раковины и не содержит сходящихся вертикальных пласти- 
м ч» . Г е н о т и п :  Gomphoceras staurostoma Barrande (Syst. sil. du centre d. 1. 
IMiAme, v. 2, 1867, p. 318, pi. 73, fig. 1—3). Верхний силур. Чехия.

t'nitameroceras Hyatt. Небольшие прямые раковины, с вентральной сто- 
|н>и<»ft более выпуклой, чем дорзальная. Дорзальное расширение апертуры 
и 6 лопастями, именно две пары латеральных и одна последняя, направленная

Рис. 1473. G om ph oceras p y r lfo rm e  Sow. А  — вид сбоку; В  — жилая камера, вид 
сверху; видно очертание апертуры, форма которой определена сомнительно. 

Англия (по F о е г s t е). X  V*.

прямо назад, эта пятая лопасть явно короче остальных. Поперечный разрез 
раковины сжатый дорзо-вентрально. Верхний силур. Чехия, Готланд, Сев. 
Америка L Г е н о т и п :  Gomphoceras mirum Barrande (Syst. sil. du centre d. 1. 
lloliAme, v. 2, p. 319, pi. 82, 91, 1867; F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., v. 21, 
p. 356, pi. 50, figs. 6A—C, 1926; idem, 1929, v . 24, art. 10—13, p. 379).

XIII. Ф р а г м о ц е р о и д ы ,  у к о т о р ы х  а п е р т у р а  и м е е т  
т о л ь к о  о д н и  л а т е р а л ь н ы е  с и н у с ы :

Mandaloceras Hyatt (рис. 1474). Прямые гомфоцероиды, у которых дорзаль
ное расширение апертуры сокращено до двух сравнительно узких и сильно 
расходящихся лопастей. У генотипа форма устья в общем имеет Т-образную 
форму. В сифоне нет вертикальных сходящихся пластинок. Верхний си
лур. Чехия, Готланд, Англия, Сев. Америка. Г е н о т и п :  Gomphoceras bo- 
hmnicum Barrande (Syst. sil. du centre d. 1. BohGme, v. 2, p. 306, pi. 74, 
1867; Z i t t e l - E a s t m a n ,  Text-book of Palaeontology, p. 612, figs. 133A, 
H, 1913; F о e г s t e, Journ. Sci. Lab., v. 21, p. 359, pi. 48, figs. 5A—C, 1

1 Генотип S ep to m ero cera s  H y a t t ,  no F o e r s t e ,  относится к H exam eroceras  (Journ 
Ho!• I.nb., v. X X IV , art. 10— 13, 1929, p. 381).
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1926; idem, 1929, v. 24, art. 10—13, p. 369; H у a 1 t, c m . Z 111 e I - К n i \ 
m a n ,  op. cit., 1913, p. 612).

Hemiphragmoceras Hyatt. Раковина, подобная Tetrameroceras, но тплмсп » 
двумя латеральными синусами дорзальной лопасти апертуры. Средний чшч» 
дорзального края этой лопасти слегка вогнутая, но дистальные концы нтн » 
синусов слегка изгибаются вперед. Верхний силур. Чехия. Г е н о т  и и 
Phragmoceras pusillum Barrande (Syst. sil. du centre d. 1. Войёте, v. 2, I Nil *, 
p. 220, pi. 52; F o e r s t e ,  op. c it., 1926 360, pi. XLVIII, figs. 4A ( ,
H y a t t ,  c m . Z i t t e l - E a s t m a n ,  T xt book of Palaeontology, ИМИ), 
p. 531).

Tetrameroceras Hyatt. Раковины отчетливо согнутые, дорзальная сторони 
выпуклая, вентральная вогнутая у фрагмокона (т. е. у части раковины г 
воздушными камерами), но в жилой камере вздутая. Верхняя часть пни 
тральной стороны изгибается внутрь, непосредственно под выдающейся гу 
бой синуса воронки. Дорзальная лопасть имеет 4 латеральных синуса, ми 
которых два направлены дорзо-латерально, а два других — латералыт, вид» 
ний крар дорзальной лопасти отчетливо вогнутый. Верхний силур. Ч •хпи, 
Г е н о т и п :  Phragmoceras bicinctum Barrande (Syst. sil. du centre d. 1. Jin-

йёте, v. 2, 1867, p. 222, pi. 51; 
F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., 
1926, v. 21, art. 5 — 7, p. 300, 
pi. L, figs. 1A— C).

Conradoceras — верхний си
лур, Чехия.

Paraconradoceras Foerste - 
средний девон, Чехия.

Hexameroceras Hyatt. Рако
вина слегка согнутая, почти пря
мая, с гомфоцероидным строн
цием. Дорзальное расширен по 
апертуры имеет 6 расходящихся 
лопастей. У генотипа две перед
ние лопасти направлены вон- 
тро-латерально, две средние от
клонены слегка назад от прямо
го латерального направления, и 
концы их обращены наружу, 
по сл е дняя пар а короткая, и вети»i 
ее сравнительно сближены и 
направлены прямо назад. Верх

ний силур. Чехия, Готланд, Сев. Америка. Г е н о т и п :  Phragmoceras ран- 
deri Barrande (Syst. sil. du centre d. 1. Boheme, v. 2, p. 232, pi. 48, 18(>7; 
F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., v. 21, art. 5—7, p. 362, pi. 50, figs. ЗА—C, 
1926; idem, 1929, v. 24, art. 10 — 13, p. 373)1.

Octameroceras Hyatt. Раковина подобная Tetrameroceras, но более прямил 
и отличается от Hexameroceras присутствием 8 дорзальных лопастей апертуры 
вместо 6. Верхний силур. Чехия, Сев. Америка (отсюда известен только 
один вид). Г е н о т и п :  О. callistomoides Foerste =  Phragmoceras callistoma 
Barrande (Syst. sil. du centre d. 1. Войёте, v. 2, p. 234, pi. 67, figs. 3, 4, 7; 
F o e r s t e ,  Jcur.i. Sci. Lab., v. 21, 1926, art. 5—7, p. 363, pi. 50, figH. 
4A—C; idem, 1929, v. 24, art. 10—13, p. 377; H y a t t ,  c m . Z i t t e l - E a s t 
m a n ,  Text-book of Palaeontology, p. 612, 1913). Phragmoceras callistoma 
Barrande (op. cit.), изображенный В a г г a n d е'ом на табл. 47, отличается 
от генотипа Octameroceras (табл. 67) тем, что у него всего 6 дорзальных ло
пастей, но общая их форма сходна с генотипом, поэтому возможно, что ука
занные изображения на таблицах 47 и 67 можно будет отнести к одному роду 
Octameroceras.

К этой же группе, повидимому, относится Eotrimeroceras Foerste — верхний 
силур, Сев. Америка, Готланд. 1

Рис. 14/4. M a n da loceras  bohem tcum  Barr. А  — вид рако
вины сбоку; В  — со стороны апертуры. Верхний силур. 

Чехия.

1 Большинство других видов, относимых к H exam eroceras, отличаются тем, что длина трах 
пар дорзальных лопастей апертуры последовательно увеличивается от передних н задним.
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XIV. Р п б р и с т ы с  т р о х о ц е р о и д ы :
1'mlrncyrtoceras Foerste — нижний силур, Сон. Америка.
Lrehritochoceras Foerste — верхний силур, Сен. Америка.
(Uiiyrephoceras Foerste — верхний силур, Англия.
Peismoceras Hyatt emend. Foerste1 (рис. 1475). Раковина состоит при

мерно из 1,5 оборотов, из которых только начальная (верхушечная) часть и
• митакте с какой-либо частью более позднего оборота. Спираль умеренно 
н(П1ептричная. Диаметр отверстия пупка меньше диаметра конечной части 
ртсоиины. Раковина слегка сжата латерально. Поперечные кольца сильно 
1ЫГНбаются вниз по направлению к вентральной стороне раковины, образуя
• Iщмнительно глубокий синус воронки. Близ апертуры эти кольца становятся 
м|мбыми или исчезают. Поверхность раковины покрыта многочисленными 
продольными струйками, параллельными центральной оси раковины. Сутурные 
шипи слегка поднимаются вентрально. Сифон расположен близко к вентраль
ной стенке раковины, и сегменты его цилиндрические. Peismoceras отличается
• •г Sphyradoceras (см. ниже) менее резко выраженной асимметрией спирали, 
■штеральным сжатием раковины и вентраль
ным положением сифона; он отличается от 
Systrophoceras латеральным сжатием, вентраль
ным положением сифона, вентральным изгибом 
колец и присутствием только продольных
• труок на вентральной и дорзальной стороне.
Порхний силур. Чехия. Г е н о т и п :  Тго- 
vhoceras optatum Barrande (Syst. sil. du centre
• I. 1. BohGmc, v. 2, 1867, p. I l l ,  pi. 23; 
l l v a t t ,  Proc. Amer. Phil. Soc., v. 32, 1894, 
p. 500; F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., 1926, art.
?. — 7, p. 369, pi. 41. figs. 1A— D).

Systrophoceras Hyatt. Г е н о т и п :  Trocho- 
irrns arietinum Barrande (Svst. sil. du centre
6. 1. Boheme, v. 2, 1867. p. 103, pi. 17.25, 103;
If у a 11, Proc. Amer. Phil. Soc., v. 32, 1894, 
p. 502; F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., 1926, 
urt. ’5 — 7, p. 370, pi. 41, figs. 2A— D). Верх
ний силур, Чехия.

Sphyradoceras Hyatt. Раковина завита вин
тообразно, низкая, состоит, повидимому, из 
двух с четвертью оборотов, завернутых влево.
Нейтральная сторона образует наружную вы
пуклую часть оборотов. Сифон расположен 
близ центра. Раковина покрыта отчетливо 
пыраженными поперечными ребрами, почти 
прямыми в верхней половине оборотов и на
правленными вниз и назад в их нижней половине. На жилой камере эти ребра 
слабо выражены, но более многочисленны. Кроме того, имеются также тонкие 
поперечные линии нарастания и более отчетливо выраженные продольные 
линии. Сутурные линии в средней части веЙтральной стороны немного более 
изогнуты вперед к апертуре, чем кольца. Г е н о т и п :  Trochoceras clio Hall 
(Pal. New York, v. 5, pt. 2, 1879, p. 392, pi. 59, 111; F o e r s t e ,  Journ. Sci. 
Lab., 1926, v. 21, art. 5 — 7, p. 371, pi. 41, figs. ЗА— D). Низы среднего 
девона, Сев. Америка.

Trochodictyoceras Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
Leurotrochoceras Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
XV. Г л а д к и е  т р о х о ц е р о и д ы  с ч е т к о в и д н ы м и  с и ф о 

н а м и :
Oxygonioccras Foerste — верхний силур, Чехия.
XVI. С в е р н у т ы е  р а к о з и н ы  с л а т е р а л ь н ы  м и  к р ы- 

л ь я м и  и л и  б у г о р к а м и :
Ptenoceras Hyatt, Trochoceras Barr., Ptyssoceras Hyatt — нижний девон,

Рис. 1475. P e ism o cera s  o p ta t.im  Barr. 
Верхний силур. Чехия.

1 I l y a t t  ( Z i t t c l - E a H m a n .  Text-book of Paleontology, 1913) присоединил Peism o-  
crrus и S ystroph oceras к S p h yradoceras, который отнес к своему семейству P lec to cera tid a e .
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Чехия. H ercoceras Barr., A d e lp h o cera s  Barr., H om oadelph oceras  Foerste ---■ерш 
ний девон, Чехия.

XVII. Г л а д к и е  т р о х о ц е р о и д н ы е  и н а у т и л о и д и ы я 
р а к о в и н ы  с у з к и м  с и ф о н о м :

L orieroceras Foerste — нижний девон, Франция.
A n o m a lo cera s  Hyatt — среднцй девон, Чехия.
N oth oceras Barr. Раковина наутилоидная, с широким, хотя плоским коп 

тактовым желобком, обусловленным прилеганием к предыдущему обороту. 11 » 
перечный разрез оборотов очень низкий, латеральные края на небольшим 
отрезке округленные. Жилая камера вполне достигает половины длины одного 
оборота и латералыю суживается в конечной части. Сутурные линии латералыю 
направлены прямо поперек, но изгибаются слегка вперед по мере приближе
ния к вентрально расположенному сифону. Сифон в контакте с вентрально(I 
стенкой раковины. Вертикальное очертание его сегментов, где они не в кон
такте с раковиной, вогнутое, и внутри сегменты заняты сходящимися верти 
кальными пластинками. Г е н о т и п :  N . bohem icum  Barrande (Syst. sil. (In 
centre d. 1. Boheme, v. 2, 1867, p. 72, pi. 13; F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lnl>., 
v. 21, 1926, art. 5—7, p. 383, pi. ^III, figs. 1A—E). Средний девон. Чехии,

С. П одотряд Holochoanites H y a t t  1
Сифон образован только сериею септальных или сифонных дудок. Каждая 

сифонная дудка последовательно протягивается назад на протяжении длины 
всей воздушной камеры или даже больше. Нижний край сифонных дудок 
вставляется в верхнюю часть соседней ниже лежащей сифонной дудки, и та
ким образом сплошная стенка окружает каждый сегмент сифона, в результата 
получается сплошная сифонная трубка. У некоторых видов или родов Н о\ч  
choan ites септальные воронки значительно больше, чем длина одной воздушноII 
камеры. У H oloch oan ites  сифонные дудки часто имеют вогнутые наружный 
очертания внутри камер, но в том месте, где они приходят в соприкосновенна 
с ниже лежащими сифонными дудками, часто замечается обратный изгиб их, 
Однако, у других родов H oloch oan ites форма септальных воронок трубчатая. 
До сих пор неизвестен ни один вид H oloch oan ites  с выпуклым наружным очер
танием сифонных воронок на наибольшей части их длины внутри камер.

Согласно F o e r s t e ,  вертикальное распространение H oloch oan ites  в Сен. 
Америке от самых низов нижнего силура до девона включительно, откуда 
известен один представитель (описанный как E n d o cera s sch ei).

Если принять классификацию, данную A. F o e r s t e  (op. c it ., 192Г», 
р. 13—14), то следует принять, что в Сев. Америке в самых нижних отделах 
нижнего силура— Ozarkian и Canadian—распространены только H o lo ch o a n ites , 
представители других подотрядов N a u tilo id e a  отсюда не извес.ны. В выше
лежащем отделе нижнего силура— Chazy на ряду с другими подотрядами, 
появляющимися здесь впервые, известны также и H o lo ch o a n ites , встречающи
еся как здесь, так и в более верхних отделах нижнего силура. Из верхнего 
силура известны немногие представители H o lo ch o a n ites .

В Европе в Прибалтийском крае H olo ch o a n ites  в настоящее время известны 
с низов глауконитового известняка до ликгольмских слоев включительно.

Принимая во внимание, что древнейшие, именно, нижнекембриискмя 
N a u tilo id e a  являются представителями O rthochoan ites ( V o lb o r th e lla , нижниП 
кембрий), S c h i n d e w o l f  предполагает, что O rthochoan ites дали начало 
H o loch oan ites. Отсутствие O rthochoan ites в самых низах нижнего силура Гои. 
Америки поэтому нельзя считать окончательно установленным; можно пред
положить, что O rthochoan ites встречаются здесь, но очень редко, достигни 
значительного развития позже, начиная с Chazy.

1 Здесь приведена более разработанная характеристика этого подотряда, привсдсниим 
F o e r s t e  в «Notes on Cephalopod Genera; Chiefly Coiled Silurian Forms». Journ. Sci. Lab., v. Д1, 
1925, № 3, p. 3 — 4. В «Genera of Fossil Cephalopods» (Proc. Boston Sci. N at. H ist., 22, 1MH I, 
p. 260) H y a t t  делит Nautiloidea на две группы: Holochoanoidea и Ellipochoanoidea, первая они 
чает Holochoanites в Z i t t e l - E a s t m a n  «-Text-book of Paleontology», а вторая икни 
чает все остальные четыре подотряда. Ellipochoanoidea характеризуются короткими сифонными 
дудками, расстояние между которыми больше их длины, здесь сифонные дудки соединены менму 
собою особыми соединительными кольцами (см. выше стр. 717). У Ellipochoanoidea очертании 
соединительных колец могут быть трубчатыми или выпуклыми внутри камер. 11о неизвестно ни 
одного видд этой группы, у которого они имели бы вогнутые очертания.
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Группа состоит только из одного семейства D ip h ra g m id a c , хпрактернзую- 
ничмся теми же отличительными признаками, как и единственный род.*

/>iphragm oceras Hyatt. Ортоцераконы и циртоцераконы с простыми пере
городками и еутурными линиями, как у E n d o c e ra tid a , но сифон раздолен лип
шими, чередующимися с септами воздушных камер раковины. Камеры сифоне 
Полые, так же как воздушные камеры раковины. Нижний силур. Сев. Америки.

II. E n d o c e r a t i d a  Hyatt
О рт оц еракон ы , ц и р т о ц ер а к о н ы , ги р о ц ер а к о н ы  и  н аут и л и к он ы  с сиф онам и  

fuu.iнчного д и а м ет р а , н о , к а к  п р а в и л о , ббльш его д и а м ет р а  сравнит ельно с гиири- 
жш раковины . Сифоны  м о гут  бы т ь полы м и и л и  заполненны м и вн ут р ен н и м и  
известковыми от л о ж ен и я м и , но ост аю т ся неизм енно т р уб ч а т ы м и , п р и  чем  
сифоиные д уд к и  соверш енно от деляю т  вн ут рен ню ю  част ь сиф она от  вн ут р ен 
них част ей воздуш ны х к а м ер . П оследние не содерж ат  извест ковы х отлооюений.

I; D i p h r a g m i d a  H y a t t 1

1. Се м . Endoceratidae Hyatt
О рт оцераконы  гл а д к и е и л и  кольчат ы е. С иф он всегда более и л и  м енее за п о л 

нен извест ковы м и от л ож ен и ям и .
E ndoceras Hall. (рис. 1476). Ортоцераконы, у которых внутри сифона из

вестковые отложения имеют форму сравнительно длинных воронкообразных,

Рис. 1476. Endoceras (?) proteiforme 
Hall. Продольный разрез, видны 

сифонные дудки и эндоконы.

Рис. 1477. А — Vaginoceras duplex Wahlenberg. Нижний силур. 
Швеция. В — Vaginoceras commune Wahlenberg. Передний конус 
сифона заполнен породой и образует твердый шписс. Нижний 
силур. Ленинградская обд. С — то же. Схематичный продольмый 
разрез. Видны входящие друг в друга сифонные дудки — st, s — 
септы, si — сифон. D — отдельная воздушная камера Vaginoceras 

с длинной сифонной дудкой.

постепенно заостряющихся эндоконов, вставленных друг в друга и не кольчоГ 
тых. ГЗ центре сифона эндоконы спирально свертываются, образуя иногда 
полую трубку, которая кроме того еще сплюснута или эллиптической формы. 
Это трубчатое образование является эндосифоном. Сифонные дудки от септы 
образовательницы идут вниз только до следующей септы, но не дал мне, 
и совершенно окружают сифон. У типичных форм диаметр сифона но сравне
нию с таковым раковины относительно широкий. Поверхность раковины 1

1 F о е г s t с и ciioclt поной классификации Holochoanites, op. c it ., 1925, р. 1.1 И (см. 
выноску на стр. 790) не пключнет н этот подотрмд с»*м. Diphragmidae.
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ле кольчатая. Нижний силур. Европа и Сев. Америка. По F п г n I •• 
1) впервые описанный вид: E n doceras su bcen tra le  Hall (Pal. .New York, v I 
1847, p. 47); 2) г е н о т и п :  E n doceras p ro te ifo rm e  Hall (Pal. New York, v ! 
1847, p. 208,pi. 48, fig. 4, pi. 49, figs, la—e; Journ. Sci. Lab., v. 20, ИК'!. m' 
9 -1 3 , p. 208, pi. XX I, figs. 1 — 3, pi. X X II, figs. 1 — 3, pi. X X III , ,
1 — 3, pi. XXV, fig. 2; idem, v. 24, 1925, art. 6 - 9 ,  p. 148).

V aginoceras Hyatt (рис. 1477). Согласно H у a t t'y, этот род n i.m» 
чается от E n d o c e ra s: 1) более длинными сифонными дудками, протяппшющи

Рис. 1478. А — Cameroceras trentonense Conrad. Вид раковины сбоку с сифоном. Нижний силур- Cei. 
Америка. В — Cameroceras ten.iiseptum Hall. Часть раковины. С — то же. Продольный естественный 
разлом раковины. Видна тонкая эдносифснная трубка. Нижний силур. Сев. Америка. Х * / 3 ( noGra-  

b a u  & S h i m e r .  North American Index Fossils, Invertebrates, v. II, 1910).

мися от септы образовательницы далеко вниз в следующую камеру, таким 
образом длина сифонной дудки больше длины одной воздушной камеры; 2) бо
лее многочисленными эндоконами; 3) отсутствием эндосифона. Г е н о т и п :  
O rthoceras m u lti tu b u la tu m  Hall — нижний и верхний силур (по Н у  a t  t 'y ) .

Из указанных отличий V aginoceras от E n d o cera s  F o e r s t e 1 считает, что 
следует признать только одно — первое или второе; он выбирает только 
второе, именно присутствие более многочисленных эндо конов внутри сифона, 
сомневаясь в том, что первый и второй признаки связаны друг с другом, что 
принято и другими авторами ( T r o e d s s o n ,  T e i c h e r t ) .  1

1 Notes on American Paleozoic Cephalopods. Journ. Sci. Lab., v . 20, 1924, art. 9 — 19»
p. 208.
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< ледовательно, существование особого рода V aginoccras IТуиIt и тнт.пмцео 
иромя еще недостаточно обосновано.

Cam eroceras Conrad (рис. 1478). Отличается от E n d o c e ra s , согласно F и о г- 
■ I с, главным образом более короткими эндоконами и тем, что прямая пх часть 
и контакте с вентральной стенкой сифона. G r a b a u  и S h i m  о г указывают 
у ('<tm r o c e r a s (рис. 1478С) внутреннюю сжатую эндосифонную трубку и шчггро 
гифона. Сифонные дудки у C am eroceras доходят только до ниже 
'И’жшцей септы, при чем их нижний конец вставляется в верх
нюю часть сифонной дудки, лежащей непосредственно ниже.
Нижний и верхний силур Сев. Америки, по G r a b a u  и 
Н li i т е  г'у. Повидимому, и в нижнем силуре Ленинградской 
«•г»:|. Г е н о т и п :  C am eroceras tren ionense  Conrad (Journ. Acad.
Nut. Sci. Philadelphia, v. 8, 1842, p. 267, pi. 16, fig. 3; H a l l ,
Pul. New York, v. 1, 1847, p. 221, pi. 56, figs. 4a—c; F o e r s t e ,
.luiirn. Sci. Lab., v. 20. p. 212, pi. 24, figs. 1—5, 1924). Нижний 
силур, Сев. Америка.

(Jyclendoceras Grabau & Shimer. Отличается от E n d o cera s  
только кольчатой скульптурой раковины. Г е н о т и п :  E n d o 
ceras a n n u la tu m  Hall (Pal. New York, v. 1, p. 207, pi. 44, figs.
In, b, 1847). C yclen doceras a n n u la tu m  Grabau & Shimer (North 
Ainer. Index fossils, v. 2, p. 43, fig. 1241, 1910; A. F o e r s t e ,
Journ. Sci. Lab., v. 19, p. 299, pi. 31, fig. 3; v . 23, pi. 3, fig. 1; 
v. 24, p. 152). Нижний силур Сев. Америки.

E llcsm ereoceras  Foerste— нижний силур, Сев. Америка.
P ro tocyc loceras  Hyatt. Кольчатые ортоцераконы и циртоце- 

паконы; без продольных струек. Сифон широкий, согласно 
n u e d e m a n n ' y ,  и сегменты его простираются от одной 
сгиты до следующей. Сифонные дудки имеют вогнутые верти
кальные очертания. Нижний силур. Сев. Америка.

N a n n o  Clarke (рис. 1479).Ортоцераконы, у которых апикаль
ный конец без воздушных камер и весь заполнен широким 
сифоном. Эидосифон имеется только в этой апикальной части.
Сифон примыкает к раковине, так что здесь сутурные линии 
выгибаются в сторону апикального конца в виде лопасти, 
огибающей сифон. Нижний силур. Сев. Америка, о. Эланд.

I l y a t t  считает, что роды C olpoceras Hall и D ip lo c e ra s  Con
rad идентичны с E n d o c e ra s .

Suecoceras Holm — нижний силур, Швеция, Сев. Америка.

2. Сем. Piloceratidae Н \а t

Рис. 1479. Nan
no belemniti/or- 
те Holm. Ниж
няя часть рако
вины продольно 
разрезана: Ес— 

'эндосифон, 
Es — эндокон, 
si — сифон, s -  
септы, st — си
фонные дудки. 
Нижний силур.

О. Эланд.

О рт оцераконы  и  ц и рт оц ерак оны  более корот кие и  т олст ы е , с 
от носит ельно более ш ироким  сиф оном  и  с более р а зн о о б р а зн ы м и  
вн ут рен н и м и  извест ковы м и от л о ж ен и ям и , чем у  E n d o c e ra tid a e .
Септ ы более вогнут ы е , и  сут ур н ы е л и н и и  более извилист ы е. В о з- 
0 уш ны е кам еры  полы е. Нижний силур.

P ilo cera s  Salter. Коротко-конический циртоцеракон с очень 
широким сифоном и хорошо выраженными эндоконами. Нижний силур. Сев. 
Америка, Шотландия. Г е н о т и п :  Р. in v a g in a  turn Salter (Quart. Journ. Geol. 
Soc. London, v. 15, p. 376, 1859).

3. Cem. Cyrtendoceratidae Hyatt
Г ироцераконы  и  н а ут и л и к о н ы  с ш и роки м и  си ф онам и , запол ненны м и извест но- 

т м и  от л ож ениям и и л и  п олы м и , но эндоконы  неясно вы раж ены  и л и  от сут 
ст вую т , без эндосиф онов.

C yrlen doceras  Remel6. Циртоцеракон. Раковина постепенно возрастает в 
размере, с многочисленными камерами. Сифон расположен на вогнутой сто-

1юне раковины. В нижиесилурийском валуне Сев. Германии; нижний силур 
Нпеции (?), Сев. Америки (?).

L evisoceras Foerste — нижний силур, Сев. Америка.
C larkoceras Ruedemann — нижний силур, Сез. Америка. 
tyucbecoceras Foerste— нижний силур, Сев. Америка.
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E rem oceras (Hyatt) Foerste. Маленькая субверетенообразная paicomnni, 
по форме подобная C yclo sto m icera s. Дорзальная сторона отчетливо приди, iurn 
выпуклая, вентральная почти прямая. Камеры частые. Сифон широкиII и и 
контакте с вентральной стороной на большей части его ширины. У гепотипм 
сифон сжат дорзо-вентрально, и он значительно более выпуклый на стирши», 
обращенной к внутренней части раковины. Сегменты сифона в камерах пиги 
-баются слегка внутрь, как у H o lo ch o a n ites . Г е н о т и п :  C yrtoceras syp h m  
Billings (Pal. Foss., v. 1; Geol. Surv. Canada, 1865, p. 194, textfig. 17M,
A. F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., v. 19, 1921, p. 263, pi. 33, fig» 
8A, В, C; idem, v. 20, 1924, p. 205; v. 21, 1925, p. 12). Нижний силур. On 
Америка.

C yclo sto m icera s  Hyatt. Раковина субверетенообразная, наибольший дим 
метр у середины высоты жилой камеры или непосредственно ниже. Продоль
ная кривизна дорзальной стороны больше, чем вентральной, сифон тесни 
приближен к вентральной стороне, но не в контакте с ней. Сегменты сифона 
вертикально имеют вогнутое очертание внутри камер, как изображено Rue- 
d е m a n п ' ом. Септальные воронки тянутся вниз на протяжении длины одной 
камеры. Г е н о т и п :  G om phoceras cassin en se  Whitfield (Amer. Mus. Nat. IIiнt.. 
Bull., v. 1, 1886, p. 332, pi. 29, figs. 1 — 3; R u e d e m a n n ,  New York 
State Mus. Bull., 90,1906, p. 501, fig. 56, pi. 37, figs. 1—3; pi. 38, figs. 5,<l;
A.  F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., v. 20, 1924, p. 205; v. 21, 1925, p. 12). 
Нижний силур. Сев. Америка.

4. С е м . Cydostomiceratldae Foerste

D. П одотряд Mixochoanites Hyatt
О рт оцераконы  и ц и р т о ц ер а к о н ы , им ею щ ие расш иренны е ж и лы е кам еры  

с суж ен н ы м и  уст ьям и  в геронт ической  ст ади и  у  спец и али зирован н ы х родов  
Самые последние септ ы резко  вы гнут ы  по н ап равлен и ю  к уст ью  р а к о ви н ы , 
о б р а зуя  серию  дорзальн ы х седел. С иф он сильно диф ф еренцирован . П р и м и т и в
ные роды  х а р а к т ер и зую т ся  глубоко  вогнут ы м и и л и  почт и субконическим и сеп
т а м и ; небольш им  и  полы м  сиф оном и  в геронт ической  ст ади и  сеп т а м и , иногда  
более и л и  менее несоверш енно ра зви т ы м и  н а  вент ральн ой  ст ороне. С пециали
зированны е ф орм ы  им ею т  корот ки е прям ы е сиф онны е д уд к и  в м олодой  ст а
д и и , в эфебической ст ади и  во к р уг оральны х от верст ий сиф онны х дудок  о б р а зу 
ю т ся ворот н и чки , т ак  что ф орм ы  эт и  ст ановят ся сходны м и с некот оры м и  
из G o n ia ti t id a e , снабж енны м и подобны м и эюе сл ож н ы м и  сиф онны м и д у д к а м и . I.

I .  С е м . Ascoceratidae Barr.
Ц и р т о ц ер а к о н ы  глаоки е и л и  кольчат ы е. С иф он с длинны м и сиф онны м и  

д уд к а м и  т олько в м олоды х и  п оследних ст ади ях  п ри м и т и вн ы х родов; в поздн ей - 
т и х  ст ади ях  у  сп ециализированны х ф орм  появляю т ся ворот н и ч ки , и  сегмент ы  
сиф она ст ановят ся чет ковидны м и в геронт ической  ст ади и . С епт ы  вок руг  
си ф она  и  н а  вент ральной  ст ороне част о более и л и  м енее несоверш енно р а з 
вит ы .

C hoanoceras Lindstrom. Форма раковин в поперечном сечении дорзо-вен
трально сдавленная, эллиптическая. В геронтической стадии седел не имеется, 
жилая камера не сужена. Нижний и верхний силур. Швеция.

A p h ra g m ite s  Barr. Известны только геронтические камеры, которые подобны 
таковым A sco cera s , но не имеют внутренних сигмоидальных дорзальных седел. 
Верхний силур.

A scoceras Barr. (рис. 1480). Жилая камера в геронтической стадии су
жена помещающимися внутри нее широкими сигмоидальными седлами септ, 
более или менее несовершенно развитых на вентральной стороне. Сифбн с си
фонными дудками имеется только в молодом возрасте; воротнички в эфебиче
ской стадии становятся четковидными и часто несовершенно развиты в старости. 
Апертура открытая. Верхний силур. Готланд.

G lossoceras Barr. Известны только геронтические жилые камеры, сходные 
с  жилыми камерами A sco cera s , но отличающиеся тем, что устья их имеют дор
зальные и латеральные гребни. Верхний силур.
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Ци рт оцераконы , сдавленны е до р зо -вен т р а л ьн о , эллипт ической  ф орм ы ; и з-  
tti'1'шны т олько геронт ические ж илы е к а м ер ы , поэт ом у родст венны е соот нош е
нии от носящ ихся сю да ф орм  не извест ны . В  эт ой ст ади и  они  ш а рообразны  
н чо.ш дают  сильно суж ен н ы м и , вы т янут ы м и в поперечном  н а п р а вл ен и и  а п ер - 
т црам и, им ею щ им и п р и м ер н о  ф орм у гим наст ической  ги р и  (га н т е л и ).

I  и

2. С е м . Mesoceratidae Hyatt

coicrus 
|>. 310,

'3 -С 4-(Г$;
Рис. 1480. /  — Ascoceras manubrium Lindstrom. Схематичный продольный раз
рез. Видна связь жилой камеры с поел-дней нормальной воздушной камерой. 
X l/ 2. Верхний силур. Готланд. II—Ascoceras bohemicum Barr. А  — ядро 
жилой камеры, боковые воздушные камеры выпали; В — продольный развез; 
w  — жилая камера; 1 —4 с — воздушные камеры; / 1-_4 — боковые воздушные 
камеры; С — экземпляр с частично сохранившейся скорлупой. Нат. вел. 

Верхний силур. Чехия.

M esoceras Вагг. Апертура с весьма неглубоким сину
сом воронки. Без внутренних героитических сигмоидаль
ных септ. Верхний силур.

B il l in g s i te s  Hyatt отличается от A scoceras  главным 
образом тем, что его геронтическая овоидная жилая 
камера сжата в дорзо-вентральном направлении, а не в 
латеральном, как у последнего. Нижний силур. Сев. 
Америка, Норвегия, Швеция, Эстония. Г е н о т и п :  A s-  

can aden se  Billings (Geol. Surv. Canada, Rept. Progress for 1853 — 1860, 
1857). B il l in g s i te s  ca n a d en sis  Hyatt (Boston Soc. Nat. Hist., 22, p. 278, 

1884; F o e r s t e ,  Geol. Surv. Canada, Mem. 154, p. 260, 
pi. 40, fig. 3, 1928; Trans. Roy. Soc. Canada, v. 22, sec. 4, 
p. 225, pi. 1, figs. 1, 2, 1928).

К B il l in g s i te s  примыкают: P ro b il l in g s i te s  Foerste— 
верхний силур, Сев. Америка. S ch a m a tta w a cera s  Foerste — 
нижний силур, Сев. Америка.

Е. П о д о т р я д  Schistochoanites Hyatt
С ифонны е д уд к и  обы кновенно более и л и  м енее несовер

ш енно р а зви т ы ; им ею т ся п а  вн ут р ен н ей  ст ороне и  от сут 
ст вую т  и л и  расщ еплены  п а  н а р у ж н о й  ст ороне.

Типичным родом этого подотряда является C onoceras 
Вгопп.

C yrto cerin a  B ill. Короткие циртоцераконы. Сифон ши
рокий на вогнутой стороне и полый, но с внутренними
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praeposterum Barr. 
Нижний силур. Чехия.



ребрами, перемежающимися с перегородками камер. Ребра эти указывают, И" 
видимому, на родство с C onoceras. Нижний силур.

Conoceras Bronn (B ath m oceras  Вагг.) (рис. 1481). Короткие ортоцеракот i, 
известны только части их, относящиеся к поздним стадиям развития. Сафин 
умеренных размеров, субвентральный. Сифонные дудки достигают только И" 
ловины длины каждой камеры, круто наклонены к апертуре и расщеплены пи 
наружной стороне. Стенки закрываются пластинкой, простирающейся от апп. 
кального отверстия каждой сифонной дудки через самую дудку по напршии' 
нию к устью до апикального отверстия следующей выше лежащей дудки. Эта 
пластинка вдается внутрь в виде сплюснутой складки; складка эта несопер 
шенно развита или открыта вдоль центральной оси. Эти внутренние воротнички 
или плоские полуконические кольца описывались ( D w i g h t )  как цельный 
конусы. Нижний силур.

Incertae sedis 
Г р у п п а  А 

С е м . Bickmoritidae Foerste
B iclcm orites Foerste. Гироцеракопы с сильно выраженными реброобразными 

кольцами, которые близ вентральной стороны сильно изгибаются назад (т. е. 
к начальной части раковины). Сутурные линии с широкими, но очень плоскими 
латеральными лопастями, кроме того могут быть вентральные лопасти с проме
жуточными вентро-латеральными седлами или вентральные лопасти незначи
тельны или отсутствуют. Сифон расположен немного вентрально от центра 
раковины. Раковина в большей или меньшей степени сжата с боков. Парал
лельно реброобразным кольцам имеются поперечные струйки, повидимому, 
в геронтической стадии имеются также вертикальные струйки, но о них очень 
мало известно в настоящее время. Геронтическая стадия генотипа лишена по
перечных колец. Верхний силур. Чехия, Сев. Америка. Г е н о т и п :  L i tu ik s  
bickm orean u s Whitfield (Bull. Amer. Mus. Nat. H ist., 1, 1885, p. 191, pi. 21, 
figs. 1 — 3; F o e r s t e ,  Notes on Cephalopod genera; Chiefly Coiled Silurian 
forms. Journ. Sci. Lab., v. X X I, art. 1—3, 1925, p. 47, pi. X IX , figs. 1 — 3; 
pi. X X , fig. 1).

G igantoceras Hyatt emend. Fcerste. Самым характерным для этого рода 
является присутствие сильных косых ребровидных колец в ранней стадии 
роста, свободная гироцераконовая форма раковины, почти центральное по
ложение сифона (смещенного слегка вентрально), короткие септальные во
ронки, нижние края которых изгибаются вниз, но не наружу, как у типич
ных C yrto ch o a n ite s , отсутствие даже следов соединительных колец, несмотря 
на то, что было исследовано значительное число экземпляров. Сутурные ли
нии с плоскими латеральными лопастями и низкими дорзальным и вентраль
ным седлами. Обороты слегка сжаты с боков, потому что латеральные стороны 
менее выпуклы, чем дорзальная и вентральная, имеющая наибольшую кри
визну. Верхний силур и девон. Сев. Америка. Г е н о т и п :  G. in e leg a n s  Meek 
(Proс. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 1871, p. 89; F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., 
v . X X I, art. 1—3, 1925, p. 37, 57).

J o lie to cera s  Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
T yrre lo ccra s  Foerste. Повидимому, тоже относится к этому семейству. 

Нижний силур, Сев. Америка.

Г р у п п а  В
Роды, повидимому, относящиеся к подотряду O rthochoan ites 1.

1. Сем. Apeidoceratidae Hyatt
A p sid o c e ra s  Hyatt — нижний силур, Сев. Америка.
C haractoceras Foerste. Наутилоидная плоская (сжатая в дорзо-вентралыюм 

направлении) раковина с ясно выраженным контактовым желобком. Попереч-
1 Согласно T r o e d s s o  n*y fOn the Middle and Upper Ordovician Faunas of Northern Green 

land. I. Cephalopods. 1926. Meddel. om Granland, Bd. 51, 1929). У F o e r s t e  роды ЬатЬФосеги* 
и Tripteroeeras отнесены к группе Actinosiphonata.
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ими струйки на поверхности раковины указывают, что вентральный синус 
him | н»| cl I ri и сравнительно глубокий, но не с резкими очертаниями. Боковьн 
ипип п слегка изогнуты вниз, поднимаются выше на вентральной, чем на дор- 
•M'lumil стороне. Сифон расположен близ вентральной стороны, но не касается 
•«и.Сегменты сифона умеренно расширены внутри камер, представляя эллип- 
метское очертание, удлиненное в направлении, параллельном центральной 
•и'И раковины. У типичных представителей этого рода поверхность раковины 
ми крыта только поперечными струйками, поперечные $ке ребра отсутствуют. 
Нижний силур. Сев. Америка. Г е н о т и п :  T rochoceras baeri Meek & Wor 
Ilit’ii (Ггос. Acad. Nat. Sci. Philapelphia, 263, 1865; M e e k ,  Geol. Surv. Ohi . 
IИ7М, Pal., 1, 157, pi. 13, fig. 0; A. F o e r s t e ,  Journ. Sci. Lab., v. XX. 
IIM, p. 234).

2. C e m . ? Trocholitidae Hyatt
К O rth och oam tes , повидимому, относится P a la e o n a u tilu s  R e m e U , сходны]! 

C T rocholites из нижнего силура Швеции.
Doncicoceras Foerste —  верхний силур, Сев. Америка.

Г р у п п а  С
Роды, относящиеся, повидимому, к подотряду C yrto ch o a n ites .

1. Сем . Oncoceratidae
T ku leoceras Troedsson — нижний силур, Гренландия.

2. Сем . Phragmoceratidae
Ib>adsoceras Foerste— нижний силур, Сев. Америка.
C yrtogom phoceras Foerste — нижний силур, Сев. Америка, Гренландия; 

может быть, Эстония.

3. Сем . Loxoceratidae
S tereop lasm oceras Grabau — нижний силур, Китай, Манчжурия. 
К A c tin o s ip h o n a ta , может быть, относятся:
Iireyn ioceras Foerste — карбон, Англия.
A n iip h ra g m o cera s  Foerste— нижний силур, Сев. Америка. 
C nlhounoceras Troedsson — нижний силур, Гренландия. 
C yrtoceras Cambria Walcott — верхний кембрий Канады.

Г р у п п а  D
К H oloch oan ites  относятся, повидимому:
N arthecoceras Foerste— нижний силур, Сев. Америка.

Г р у п п а  Е
N a u tilo id e a , у которых:
1. Форма сегментов сифона цилиндрическая, веретенообразная, эллипсо

идальная, т. е. вообще вертикальное очертание сифона внутри камер прям*.'1 
или слабо расширенное.

C rateroceras Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
D a w lin g o cera s  Foerste— нижний силур, Сев. Америка, Эстония (ликгольм- 

скнп слои).
(U irroyceras Foerste — нижний силур, Сев. Америка.
Ljfrlcholm oceras Teichert — нижний силур (ликгольмские слои), Эстония. 
M a n oryrtoceras  Foersto — верхний силур, Сев. Америка. 
l'ir rsa io cera s  Toichort -нижний силур (ликгольмские слои), Эстония. 
W k itm v e s itc s  F o e rs te , W ilson oceras  Foerste— нижний силур, Сев. Америка.
2. Форма сегментом сифона опальная или шаровидная.
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B yro n n o cera s  Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
E ife lo cera s  Foerste — средний девон, Германия.
L tivo cera s  Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
U lrich oceras Foerste — нижний силур, Сев. Америка.
3. Форма сегментов сифона четковидная.
T ofangoceras Kobayashi — нижний силур, Манчжурия.
T u y lo cera s  Foerste — верхний силур, Сев. Америка.

Г р у п п а  F

Роды, у которых форма сегментов сифона неясно охарактеризована шип- 
рами, либо строение их неизвестно.

A n tip le c to c e ra s  Foerste — нижний силур, Сев. Америка.
C hicagooceras Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
D an oceras Troedsson — нижний силур, Гренландия.
D u n le ith o cera s  Foerste — нижний силур, Сев. Америка.
E k w an oceras  Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
H um eoceras Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
M m ito u lin o c e ra s— нижний силур, Сев. Америка.
N  ep h ritic e r in a  — Сев. Америка.
O ffleyoceras Foerste — верхний силур, Сев. Америка.
O rygoceras Rueclemann. — нижний силур, Сев. Америка.
P cirakionoceras Foerste — верхний силур, Чехия.
P a rksoceras  Foerste — нижний силур, Сев. Америка.
P erigram m oceras  Foerste — карбон, Ирландия.
S a lte re lla  Bill. — нижиий кембрий, Сев. Америка, Англия; кембрий, Грем

ми дия.
W in n ip eg o cera s  Foerste— нижиий силур, Сев. Америка.

Геологическое распространение Nautiloidea

Геологическое распространение древнейших N a u tilo id e a  в Сев. Америко, 
согласно F o e r s t e ,  уже указано выше (стр. 760). Богатая фауна головою»» 
гих появляется в низах слоев Quebec или Calciferous (нижний силур) и совер
шенно отлична от более поздних их представителей.

Здесь найдены D iph ra g m o cera s  и другие ортоцераконы и циртоцеракопы 
с весьма своеобразным сифоном; гироцераконы и наутиликоны отсутствуют 
в этой фауне. Однако, весьма ограниченные сведения, имеющиеся об этой фауне, 
не позволяют сделать сколько-нибудь определенных выводов.

В восточном полушарии древнейшими формами являются V olborth ella  
ten u is  Schmidt из нижнего кембрия Прибалтики и «C yrtoceras» ca m b ria  Walcott 
из верхнего кембрия Китая.

Большинство подотрядов N a u tilo id e a  появляются в нижнем силуре (ор- 
довиче),'й один из них — S ch istoch oan ites  — ограничен этим периодом. M iro -  
choan ites вымирают в силуре, последний представитель H olo ch o a n ites  изве
стен из девона (стр. 760), и только O rth och oan ites , появляющиеся уже в ниж
нем кембрии, переживают палеозой. Подотряды, вымирающие в эти ранние 
моменты своего развития, отличаются сложным строением сифона и свое
образной сигмоидально изогнутой септой, наблюдавшейся в геронтическнх 
жилых камерах некоторых форм (A seo cera s , G onioceras); в то же время пре
обладающим типом их раковины является гироцеракон. Сигмоидальная септа 
(рис. 1480) не усложняется соответственно большей свернутости раковины; 
она появляется у циртоцераконов в связи с сильной сжатостью конуса с бо
ков и у ортоцераконов находится в корреляции с сильно вытянутым в том 
же направлении конусом.

Согласно старым классификациям, прямые ортоцераконы, согнутые цирто- 
цераконы, слабо свернутые гироцераконы и более тесно свернутые наутили
коны считались естественной группировкой форм. Хотя степень свернутости 
раковины и может быть использована в сочетании с группировками по се
мействам как удобный признак для выявления законов распространения ниу- 
тилоидей или других общих соображений, все же для более точных выводом 
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|М1Д|,г должны рассматриваться самостоятельно. Некоторые семейства, напри- 
*4м|», состоящие преимущественно из гироцераконов и наутиликонов, в то же 
мцгми содержат немногие формы в виде ортоцераконов и циртоцераконов, и 
•и и ми последними нельзя пренебрегать при учете относительных количеств 
н|>имых и согнутых форм. Другим источником ошибок является спорадиче- 
нню появление развернутых или геронтических форм в семействах, имеющих 
ишриутые раковины. В общих чертах, однако, может быть установлена такая 
ми|миологическая последовательность.

И Quebec Group ортоцераконы, вместе с неизменно сопутствующими им 
миртоцераконами, преобладают над гироцераконами, составляя отношение: 
!! семейства к одному; наутиликоны представлены в этой группе лишь одним 
семейством тесно свернутых форм и в виде одного семейства развернутых или 
триптических форм. В ордовиче (нижний силур) известно не менее четырна
дцати семейств прямых или почти прямых форм на семь семейств гироцерако- 
П1 hi и наутиликонов. Позже до конца палеозоя количество прямых и свернутых 
фирм остается приблизительно одинаковым. В перми, однако, существует только 
п ик) семейство в форме ортоцеракона и четыре группы свернутых форм. В 
ipimce то же отношение составляет один к шести, в юре же продолжают суще- 
ггновать только одни свернутые формы. Таким образом намечается тенденция 
к образованию все более и более свернутых раковин и к исчезновению прямых 
и слабо свернутых форм. Гироцераконы исчезают в карбоне, а дискоидальные 
представители наутиликонов в триасе.

Некоторые любопытные особенности представляют филогеронтические или 
развернутые. раковины. Только одно семейство силурийских L itu i t id a e  объеди- 
iniOT формы, которые все имеют развернутую раковину (исключая предполагае
мый исходный свернутый тип). Среди других семейств имеются лишь отдельные 
и.к)лированные роды или виды, проявляющие подобную тенденцию; они раз- 
ипртываются частично на последних стадиях роста, оставаясь тесно сверну
тыми в молодости. Такие формы встречаются в девоне, реже в карбоне. Начиная 
с мезозоя и позже, уже совершенно неизвестны виды, у которых, хотя бы в 
слабой степени, наблюдалось развертывание в геронтической стадии.

Тортиконы представляют наибольшие уклонения, чем другие типы рако- 
иииы; они могут быть классифицированы как филогеронтические формы, так 
как тенденция к образованию несимметричных оборотов появляется в герон- 
тпческой стадии; она является наследственной только у немногих видов, где 
проявляется на молодых оборотах, которым предшествует симметричный обо- 
Iк>т. Впервые тортиконы появляются в ордовиче и достигают расцвета в силуре, 
что касается скульптуры, то раковины, украшенные поперечными ребрами, 
появляются в слоях Calciferous (нижний силур) и с продольными ребрами 
позже — в ордовиче, одновременно с бугорчатыми и ребристыми гироцерако- 
пами и наутиликонами. Последние однако имеют наибольшее распространение 
и девоне и карбоне, уже после исчезновения первых. Сложно орнаментирован
ные формы существуют в триасе, позднее которого известны лишь гладкие 
раковины.

Весьма интересно чрезвычайно быстрое развитие всей группы наутилоидей, 
достигавшее maximum'a в силуре, и последующий упадок ее, продолжавшийся 
о девона до триаса. При ослаблении затем неблагоприятных для ее существо
вания условий, группа в дальнейшем подверглась незначительным изменениям 
п чрезвычайно медленному процессу деградации вплоть до настоящего времени. 
Высшая степень усложнения в строении сифона достигается в ордовиче, наи
большее морфологическое разнообразие — в силуре, наиболее сложная и разно
образная скульптура — *в девоне, и, наконец, наиболее изогнутые сутуры свой
ственны триасовым формам.

Изучение географического распространения наутилоидей представляет 
также значительный интерес. Фауна, найденная в Quebec Group или Cal- 
clferous '(нижний силур) Нью-Фаундленда, Канады, Вермонта и окрестно
стей Poughkeepsie около Ныо-Иорка, отличается богатством ископаемых 
N a u lilo id e a , которые например в Durness Limestone Шотландии представлены 
только немногими экземплярами. H olochocm iles и S ch is to ch o a n ites  наибо
лее полно представлены в американских фаунах; наоборот, M ix o ch o a n ite s  
имеет» редки, особенно если сравнивать с ордопичскими и силурийскими

Йнами Чехии. То лее самое можно сказать и относительно L i tu i t id a e ,
I id io n cra tid a e  и H ercoccra lidae  среди O rth och oan ites , J o v e lla n id a e , T rim ero -
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ! РАСПРОСТРАНЕНИЕ NAUTILOIDEA

A. Orthochoanites
Orthoceralidae
Cycloceratidae
Kionoceratidae
Tarphyceratidae
TrocholUidae
Ophidioceratidae
Liluitidae
Grypoceratidae
Clydonautilidae
Halloceratidae
Ryticeralidae
Rhadinoceralidae
Trigonoceralidae
Triboloceralidae
Rliineceratidae
ilercoceralidae
Tainoceratidae
Centroceratidae
Pleuronautilidae
Koninckioceratidae
Soletiocfteilidae
Estonioceralidae
N aulilidae

B. Cyrtochoanites 
Loxoceratidae 
Uranoceratidae 
Actinoceratidae 
Armenoceratidae 
Uuronidae 
Sactoceralidae 
Gonioceratidae 
Actmotiphonata

€. iloloehoanitcs 
Diphragmidae 
Endoceralidae 
PUoceratidae 
Cyrtendocerattdae 
Cyclostomiceraiidae

D. Mixoehoanltes
Ascoceratidae
Mesoceralidae

E. Scbistochoanites
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м'М/n/firt и родственных семейств среди C u rtoch oan ites . Ленинским и камеи 
нпущ,|М1ыо фауны Америки и Европы чрезвычайно сходны; пермские же фауны 
мни ню го полушария бедны наутилоидеями. Н юрских фаунах Америки до 
ни пор отмочен всего лишь один экземпляр наутилоидей; новые находки, не- 
|нмтю, там будут сделаны, так как наутилоидеи уже известны в меловых отло- 
♦iieii и и х Америки. В течение мелового и третичного периодов главное раепро- 
• Iранение наутилоидей имело место в восточном полушарии, н последним, 
/1Ю1Д1ИШИ0 доныне, виды N a u ti lu s  ограничены водами Индийского и Тихого 
мКсмноВ.

ЛИТЕРАТУРА
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Л Ь 1 с h, Н . Geologische Forschungen in den kaukasischen Ldndern. Th. I. Eine Bergkulkfaunu 
#«u dcr Araxesenge bei Jjjulfa in  Armenien. 1878. —  A p p e 1 6 f, Л. Die Schalen von Scpiu, Spi- 
rtilii iitill Nautilus. Kon. Svensk. Vetensk. Akad. H andling., 1895, v. XXV.  —  A r t  h a b e r, G.  
vim. Das JUngere Palaozoicum aus der Araxes-Enge bci Djulfa. Beitr. P a l., Geol. Osterrcich-Ln- 
giiniN, 1900, B d. XII .  — B i l l i n g s ,  E . Palaeozoic Fossils. Geol. Surv. Canada, 1805. —  B r a n -  
• •» VV. Beitrage zur Entwickelungsgeschichtc der fossilen Cephalopoden. Paleontogr., Bd. X X V I, 
X XVII,  1880 — 1881. — B r o o k s ,  H . On the Structure of the Siphon and Funnel in  N autilus 
|H»ni|>i I ius. Proc. Boston Soc. N at. H ist., v. XXI I I ,  1888. —  B u c k m a n .  On Jurassic Chrono- 
1 о К У • Quart. Journ. Geol. Soc., v . 73, 1918 . — C l a r k e ,  J . M. The Protoconch of Orthoceras. 
Amer. G eol., v . X II, 1893. —  Naples Fauna in Western New York. 16 Annual Rep. State Geolo
gist,  1898. — D e a n ,  B . Notes on Living Nautilus. Amer. N aturalist, 1901, v . X X X V , JM* 8 1 9 . —  
Noirs on liv ing N autilus. Amer. Naturalist, 1901, v. X X X V , JNi 418. —  D о 1 1 о, L. Les Cephalo- 
immIcs a d o p ts  & la v ie nectique secondaire et й la vie benthique tertiaire. Zool. Jahrb., Suppl. X V , 
I Id. I, 1912. — Les c6phalopodes d6roules et l ’irreversibilitd de revo lu tion . Bijdragen tot de Dier- 
Inindc, uitgegeven door h. Kon. zoologisch Genootschap «Natura artis magistra» te Amsterdam. 
Aflrv.  X X II, 1922. —  E i c h w a l d .  Lethaea R ossica, 1855 —  1860. —  F i s c h e r ,  P . Manuel 
dn Conchyliologie, 1880 —  1887. —  F о о r d, A. H . Catalogue of the Fossil Cephalopoda in the 
British Museum, pt. I, 1888; II, 1891; III (Foord and Crick), 1897. —~F г e c h, F . Loses und 
gi'M-hlossenes Gehause dcr tetrabranchiaten Cephalopoden. Centralhl. f. M ineral., 1915. —  G r a n d -  
|  u ii n, F . Le Siphon des Ammonites et des Bolemnites. B ull. d. 1. Soc. geol. de France, 4-e s6r., 
1. 10, 1910, № 6. — G г i f f i n, L. E. Anatomy of N autilus pom pilius. Mem. N at. Acad. Sci., 1900, 
v. VIII. —  H a n i e 1, C. Die Cephalopoden der Dyas von Timor (см. I. W a n n e r .  Paleontologie 
v o n  Timor, 1915, Lief. III). —  H a u e г, C. Die Cephalopoden der unteren Trias der Alpen. Sitzungs- 
Imt. d. K. Ak. d. W issenschaften, 1868, Bd. LII. Erste Abtheilung.— H о с г n e s, R . Zur Ontoge- 
iiIe und Phylogenie der Cephalopoden. Jahrb. Geol. R eichsanst., 1903, Bd. 1.II1. — H о 1 m, G. 
fiber die innere Organisation einiger silurischer Cephalopoden. Paleont. Abh., Bd. I l l ,  1885. —  
Tvennc Gyroceras-formigt bojda Endoceras-Arter. Geol. Fdren. Stockholm Forhandl., Bd. X IV ,
I leftc 2, 3 ,1 8 9 2 .—Om de endosifonala bildningam a hos familien Endoceratidae. Geol. F6ren. Stock-
Jiolin Fdrhandl., Bd. X V II, H eft 6, 1895. — Om apikalanden hos Endoceras. Geol. Foren. Stock- 
Jiolm Fdrhandl., Bd. X V III, X IX , 1896 —  1897. —  H у a 11 , A. Carboniferous Cephalopoda, I, 2-nd 
Ann. Rep. Geol. Surv. Texas, 1890; II, 4-tn. Ann. R ep., 1892. — Genera of Fossil Cephalopods. 
Proc. Bost. Soc. N at. H ist., v . X X II, 1884. —  Phylogeny of an acquired Characteristic. Proc. 
Amer. P hil. Soc., v. X X X II, № 143, 1 8 9 4 .— Cephalopoda (cm. Z i t t e l .  Text-book ot
Paleontology, translated by Ch. Eastman. 1900; 1914, 2-nd. ed .). —  K e f e r s t e i n  (cm.
II г о n n «Klnssen und Ordnungen des Tierreichs*. Bd. III. 1866). —  K e r r ,  J . G. Anatomy 
of Nautilus pompilius. Proc. Zool. Soc. London, 1832. —  Anatomy of N autilus pom pilius. Proc. 
Zool. Soc. London, 1 895 . — M i l l e r ,  A. K. Two new genera of late Paleozoic Cephalopods 
from Central Asia. Amer. Journ. of Sc., v . X X II, 1931. — A pensylvania Cephalopod Fauna from  
eentrul New Mexico. Journ. of Palaeontology, v . 6, JYsl, 19 3 2 . —= - Mo s e  l e  у , H . N . Narra 
tl vc of the Voyage of the Challenger, v . I. —  M o j s i s o  v i e s ,  E . V. Das Gebirge um H allstadt. 
Pt. I. Abh. Geol. Reichsanst. W ien, Bd. V I, 1873 — 1875; Suppl. H eft, 1902; pt. II, ib id ., 1893.—  
Die Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz. Abh. Geol. Reichsanst. W ien, Bd. X , 1882. —  
N a e f, A. Cephalopoden. HandwSrterb. d. N aturwiss., 2 B d ., Jena, 1911. — Studien zur gene- 
rellen Morphologie der Molluscen, 2. Ergebn. u. Fortschr. d. Zoologie (Spengtel), Bd. 3, 4 , 1913. —  
Die Cephalopoden. 35 Monographie in Fauna u. Flora des Golfes von Neapel. Berlin, 1921 u. 1923. —  
fiber Bau und Lebensweise der tetrabranchiaten Cephalopoden. Vierteljahresschr. naturwiss. 
Ges. Zurich, 1921. — Die fossilen Tintenfische. Jena, 1922. — d'O г b i g n y , Ale. Paleontologie  
francaise. Terr. cr6t., t. I. Cephalopodes. Paris, 1840.— Terr, jurassiques, t. I, 1852.— C6phalopodes, 
1 852 .— Programme de paleontologie stratigraphique. Paris, 1850 —  1853. —  О w e n, R . Me
moir on the pearly N autilus, 1832. — P  f a f f, E . fiber Form u. Bau der Ammonitensepten und 
Hire Beziehungen zur Suturlinie. 4. Jahresber. d. niedcrsachs. geol. Ver. Hannover, 1911. —  
I* i a, J . v . Untersuchungen uber die Gattung Oxynoticeras und einige d mit zusammenhhngcnde 
allgcmcine Fragen. Abh. d. k. k. geol. R eichsanstalt, Bd. 23, 1 ,1914. — fiber die ethologiscbe Be- 
dentung einiger Hauptziige i . d. Stammesgeschichte dcr Cephalopoden. Annalen d. naturhist. Mus. 
Wien, Bd. 3 6 ,1923 .— P i c t  e t  et C a m p i c h e .  Mat6riaux nour la Paleontologie Suisse. Descrip- 
tlon des fossiles de St. Croix, v . I et II, 1858— 1864. — P о 5 t a, PI. fiber di$ Anfangska miner 
dcr Gattung Orthoceras. Sitzungsber. derk . bOhmischen Gesellsch. d. W iss. in Prag, 1902, JY? 52. —• 
P o m p e c k j . F .  J . Cephalopoden. Handworterbuch der Naturwissenschaften. 2 Bd. Jena, 1912. —  
P r e l l ,  H. D ie biologische Bedeutung der MUndungsverengung bci Phrngmoceras. Centralbl. f. 
Miner, nsw., 1921. —  Q u e n s t e d t ,  F . A. Petrefaktenkunde Deutschlands. I. Cephalopoden. 
Tubingen, 1846 — 1849. — R о e m e r, F . v . Lethaea Geognostica. I. Lethaea Paleontologlca. 
Stuttgart, 1880 —  1883. — R u e d e m a n n ,  R.  Observations on the mode of life of prim itive  
Cephalopods. B ull. Geol. Soc. Amcric., 32, 1921 (реферат см. Zentralbl., 1922, Bd. 27, S. 188). —  
On color bands in Orthoceras. New York State Mus., B ull. 227/28, 1921. — R u m p h i u s, G. E . 
Ambolnisehe Rnriteitkamer. Amsterdam, 1705.— S in i t h, J . P. Comparative Study of Paleonto
logy and Phylogeny. Journ. G eol., v. V, Л* 5, 1897. —  S p a t h, L. F . On the development of Tra-

♦ 771



gophylloceras Loscombi. Quart. Лоигп. Geol. Soc., v . 70, 1914. —  S t o l i c z  k n  unit И I н «. 
l o r d .  Fossil Cephalopoda of the Cretaceous of Southern India. Palaeontologia Indlm (INInii 
Survey of East India). Calcutta, 1863 —  1865. —  S w i n n e r t o n ,  H.  and T r u e  in и n, Л 1 
On the morphology and development of the Ammonite Septum. Quart. Лоигп. Geol. Nor., v (■»
1918. —  T r u e m a n .  On the evolution of the Liparoceratidae. Quart. Лоигп. Geol. Soc , \ / 1.
1 9 1 9 . — W a a g e n r ,  W . Salt Range Fossils. I. Productus Limestone Fossils. Cephalopoda I'.* 
leont. Indica, ser. X III , 1879 — 1888. —  W e d e k i n d ,  R . D ie Cephalopodenfauna den liOlo и н 
Oberdevon am Enkeberg. N . .Tahrb. f. Min. etc ., 1908, B .-B d. X X V I. —  W i l l e y ,  A. In the Mono 
of the N autilus. Natural Science, 1895, v . V I.

NAUTILOIDEA
A n g e l i n ,  N . P . Fragmenta Silurica, edited by G. L i n d s t r o m .  Stockholm , 1880.- M м i 

r a n d e, Л. Systfcine silurien de la В оЬ ёте, v . II. Cephalopodes. Prague, 1867 —  1877. —  C h м p 
m a n, F . The specific name of the Australian Aturia and its distribution. Proc. R . Soc. of Vli E  
ria, 34, 1 ,1921. —  С 1 а г к e, J . M. Nanno, anew  Cephalopodan type. Amer. G eol., v . X IV , 1891. 
The Lower Silurian Cephalopoda of Minnesota. Geol. a. N at. H ist. Surv. of M inn., v . I l l ,  pi. II, 
P alaent., 1897. —  C o n r a d, T. A. Observations on the Silurian and Devonian System*, И» 
Лоигп. Acad. N at. Sci. P hilad ., v . V III, 1839 —  1842. —  F о e г s t  e, Aug. Notes on Arctic <h 
dovician and Silurian Cephalopods. Joum . Sc. Labor. Denison U n iv ., v . X IX , 1921.— Notes on Aim 
rican Paleozoic Cephalopods. Journ. Sc. Labora. Denison U niv ., v . X X , 1924. —  Notes on i t 
phalopod Genera; Chiefly Coiled Silurian Forms. Journ. Sc. Labor. Denison U n iv ., v . X X I, ll)2h. 
Cephalopoda from Nesnayemi and Sulmeneva Fjords in Novaya Zemlya. Rep. of the sclent, пч 
of the Norweg. exped. to N ovaya Zemlya, 1921, № 31, 1925. — D evonian cephalopods from Alin im 
in  Michigan. Contrib. from the Museum of Geology University of Michigan, v . II, JV« 9, 192V. 
American Arctic and Related Cephalopods. Journ. Sc. Labor. Denison U niv., v . X X III , 192H.
F  о о г d, A. Monograph of the Carboniferous Cephalopoda of Ireland. Palaeontogr. Soc., v. 51 
57, 1897 ’— 1903. — G r a b a u , A. Ordovician fossils of North China. Palaeontologia Sinicu, Nn 
B , v . 1 , 1. Pecking, 1922. —  H a l l ,  J.  Natural history of New York. Palaeontology, v . V , p i. II, 
1879. —  H e d s t r o m ,  H . Ober d. Gattung Phragmoceras i . d. Obersilurformation. Sverlgi* 
Geol. Undersokning, Ser. Ca, JYs 15, 1917. Stockholm. — H o l m ,  G. Ober die innere Organisation 
einiger silurischen Ceplmlopoden. Palaont. Abh. von Dames imd Kayser, Bd. I l l ,  1885 и специил». 
пые статьи об Endoceras в Geol. Foren. Ffirhandl., 1892, 95 и 96. —  H y a t t ,  A. Genera of fo* 
si 1 Cephalopoda. Proc. B ost. Soc. N at. H ist., 1883, X X II. —  Remarks on the Genus Nanno. Аши 
Geol., v . X V I, 1895. —  K e l l e r ,  P . Beitr. z. Kenntnis d. Organisation d. fossil. Gehauscccplm 
lopoden. Centralbl. f. Miner., 1923.—de К  о n i n c k. Faune du calcaire carbonif£re de Belgique 
Part II. C6phalopodes. Annales du Musee roy. d ’hist. nat. de Bruxelles, 1880. —  L i n d  
s t r o m ,  G. Ascoceratidae and Lituitidae of the Upper Silurian Formation of Gotland. K . Svemh 
Vetensk. Akad. H andling., Bd. X X III , 1889; P hil. Trans., 1848, 1850.— L о e s c h, K . v . hit 
N autilen dcs W eissen Jura. I. Palaontographica, 61, 1 914 . — M e e k ,  F.  B.  and H a y d e n ,  
F. V. Paleontology of the Upper Missouri. Smithsonian Contrib. K now l., v . X IV , 1865. —  M i l  
1 e r, A. K. The M ixochoanitic Cephalopods. U niv. of Iowa Studien in  N at. H istory, v . XIV.  
1 9 3 2 .— The Cephalopods of the Bighorn Formation of the W ind River Mountains of Wyoming 
Trans, of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, v . 31, 1932. —  M o j s i s o  v i e s ,  I. 
Das Gebirge urn H allstadt. Abh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, Bd. V I, 3 Suppl., 1902. —  N e w  
t o n .  British eocene Cephalopoda. Proc. of the M alocological Soc., v. I, p t. 3, 1894. —  N o e  I 
l i n g ,  F . Gambrische und silurische Geschiebe Ost- und West-Preussens. Jahrb. preuss. geol 
Landesanst. und Bergsakad., 1882. —  P h i l l i p s ,  J . Illustrations of the Geology of Yorkshire, 
pt II. London, 1836.— Figures and Descriptions of the Palaeozoic Fossils of Cornwall, Devon, etc. 
London, 1841. —  P i a, J . Untersuch. iib. d. liass. N autiloidea. Beitr. Geol, Osterr.-Ung. u
c . Orients, 27, 1 9 1 4 .— P r e 1 1, H . D ie biolog. Bedeut. d. Mimdungsverengung bei Phragmo- 
.eras. Centralbl. f. Miner., 1921. —  Q u e n s t e d t ,  F. A. De notis Nautilearum primariis. Din*, 
inaug., Berol, 1836. —  Ueber die vorziiglichsten Kennzeichnen der Nautileen. Neues Jahrb., 1840.
R e m e l £, A. Zur Gattung Paleonautilus. Zeitschr. Deutsch. Geol. Gesellsch., Bd. X X III , 1881.— 
R u e d e m a n n ,  R . Structure of some prim itive Cephalopods. Report N . Y . State Paleontolo
gist, 1904. — Cephalopoda of the Beekmantown and Chazy Formations of the Champlain Basin. 
New York State Mus., Bull. 90. Paleontology, 14. 1906. —  The lower Silurian shales of the Mohawk 
V alley. N. York State Educ. D ep., B u ll. 525, 1912. —  S c h i n d e w o l f .  Ober Volborthellu 
tenuis Schmidt und die Stammesgeschichte der altesten Cephalopoden. Palaont. Zeitschr., Bd. 2, 
1928.— S c h r 6 d e r, H . Untersuchungen fiber untersilur. Cephalopoden. P al. Abh. 5, 1891. — 
S u l c  J а г о s 1 a v . Report on the discovery of embryonal chambers of Orthoceratida in the 
Illubocepy lim eston e.— T e i c h e r t , Curt. Zur System atik und Entwicklungsgeschichte der 
altesten Cephalopoden. Zeitschr. f. Geschiebeforschung, Bd. V , 1929. H . */•• —  Ober Orthocera» 
regulare Schloth. und verwandte Formen. Zeitschr. fiir Geschiebcforschung, Bd. IV, 1928, Heft 
3. — T r o e d s s o n .  On the Middle and Upper Ordovician Faunas of Northern Greenland. I. Co- 
phalopods,p . 112. Meddelelser om Grdnland, Bd. L X X I, 1926, 1928.—W a 1 1 h e r, J . E inlcitung  
in die Geologie. Jena, 1891. —  W h i t e ,  C. The Texan Permian and its Mesozoic Types of Fos
sils. U . S. Geol. Surv., 1891, B u ll. 77. —  К р у г л о в ,  M. Новые наутилиды из верхнего кар* 
бона Уфимского плато. Изв. Гео л. Ком., 1925, т. XLV I, № 8 .—-Верхне-каменноугольные и артии- 
ские наутилиды Урала. Тр. Геол. Музея Акад. Н аук СССР, т. III, 1928. —  Остатки Nautiloidea 
п верхнем палеозое Уссурийского края. Зап. Росс. Мин. Общ., я . L IX , JVs 1, 1930. — Bepxjie- 
силурийские Cephalopoda из до-дины Русанова на северном острове Новой Земли. Тр. Геол. 
Инст. Ак. Наук, т. Т, 1932. —  Нижнекаменноугольные цефалоподы из окрестностей г. Алапаевска 
(печатается). —  Верхпепермские наутилиды из бассейна рек Пинеги и Кулоя. Тр. Геол. Ипст. 
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Головоногие верхнего пруса среднерусского каменноугольного известняка. Тр. Геол. Ком.. 
1888, т. V, № 3 . — Наутилиды и аммонеи нижнего отдела среднерусского каменноугольного 
известняка. Тр. Геол. Ком., 1898, т. V III, № 4. —  Я к о в л е в ,  Н . Фауна некоторых порхие- 
палеозойских отложений России. Тр. Геол. Ком., 1899, т. X V , ЛЪЗ. — D e w i t z ,  Н. Bellr/lge 
zur Kenntnis der in  ostpreussischen Silurgeschieben vorkommenden Cephalopoden. Schrlflcn <1. 
Phys.-Oekon. Gesellsch. zu Konigsberg in  Preussen, Bd. 20. 1879. — F o e r s t c ,  A. Slliirlnit
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• • lihnlopods of Northern Michigan. Contr. Mus. Geol. U niv . of M ichigan, v . 2, 1924. — Cephalo- 
!""•'• of Lake Tim iskam ing Area on Certain R elated  species. Canada Geol. Survey Mem., v . 145, 
Jim;., — Actinosiphonate, Trochoceroid and other Cephalopods. Denison U n iv . B u ll., Journ. Sci. 
I mIi , v.  21, 1926. — The Cephalopod Fauna of A nticosti. Canada Geol. Surv. Mem., v. 154. 
|u j/. — A Restudy of some of the Ordovician and Silurian Cephalopod described by Hall. Journ.

■ bub., v. 23, 1928 .— The Cephalopods of Patnam  H ighland. Contr. Mus. P al. Univ. of Michi- 
riuii, v. III. 1928. — A Restudy of American Orthoconic Silurian Cephalopods. Journ. Sci. L a b .,v . 
\  К II I, 1928. — Some hitherto unifigured Ordovician and Silurian Cephalopods from Anticosti 
hluml. Trans. R oy. Soc. Canada, v . X X II, 1928. — The Cephalopods of the R ed River Formation  
•»l Ruuthern M anitoba. Journ. Sci. Lab., v . X X IV . 1929. —  F o e r s t e ,  A.  and S a v a g e ,  T. 
Ordovician and Silurian Cephalopods of the Hudson Bay area. Ibidem , v . X X II, 1927. — F o e -  
t i l e ,  A.  and T e i c h e r t ,  C. The Actinoceroids of East-Central North America. Journ. Sci. 
*.nb., v. X X V . 1930. —  G r a b a u  and S h i m e r .  North American Index of fossil Invertcbru-
• »"». v. II, 1910. — H e l m e r s e n  & P a c h t .  B eitr. z .K en n tn iss des Russischen Reiches. 1858.- 
Г e 1 c h e r t ,  C. D ie Cephalopoden Fauna der Lyckholm Stufe des O stbaltikum s. Palaeontol. 
/HlNchr., Bd. 12, 1930. —  V e г n e u i 1, E . Pal6ontologie, v . 2 (cm. M u r c h i s o n ,  V e r n e u i l  
id К a y s  e r  l i n g  «G6ologie d. 1. R ussie d ’Europe», 1845).

2. Отряд A m m o n o id ea
Р акови н а  больш ей част ью  зави т а в со м к н ут ую , плоскую  с п и р а л ь , р еж е  

бывает сверн ут а по винт овой сп и р а л и . К р о м е  т ого ракови ны  бы ваю т  эволю т ны е, 
погнутые и л и  п р я м ы е . У ст ье п р о ст о е, и н о гд а  с вент ральны м  вы резом  и  боковы м и  
уш кам и ,'и н огда  с вент ральн ы м  вы ст упом . С ут ур н а я  л и н и я  во л н и ст а я , зуб ч а т а я  
или с рассеченны м и лоп аст ям и  и  седлам и . С иф он без вн ут р ен н и х  (извест ковы х) 
от лож ений , всегда краевой , за  исклю чением  начальны х оборот ов. Сиф онны е  
т рубки  н ап равлен ы  больш ей част ью  вп еред , р еж е  н а за д . Э м б р и о н а л ьн а я  к а м ер а  
эллипсоидальная и л и  яй ц еви дн ая . Ч асто вст речаю т ся а п т и х и  и  а н а п т и х и  
(крыш хчки) .  ? Верхний силур. Нижний девон до самых верхов мела.

Раковины у A m m o n o id ea  наружные, выделенные мантией, так же как и 
у N a u tilo id e a :  отличаются от последних овальной или эллипсоидальной эмбрио
нальной камерой, более богатыми наружными украшениями, сложной сутурной 
линией, краевым положением обычно тонкого сифона, иным строением ротот 
лого края и зачастую присутствием известковых или известково-роговых кры
шечек— аптихи и анаптихи (aptychus, anaptychits). Кроме того, у A m m o n o id e a , 
невидимому, совершенно отсутствуют челюсти.

У более пбБдних аммонитов триаса, юры и мела различия выступают очень 
ясно; напротив, палеозойские гониатиты и климении общим наружным видом, 
всем строением и скульптурой раковины так близки к N a u ti lo id e a ,  что только 
эмбриональная камера, а у гониатитов также положение и устройство сифона 
дают возможность различать обе группы.

О строении морских моллюсков, которым принадлежали раковины A m m o n o i
d e a , нет никаких данных, поэтому неизвестно, обладали ли они двумя, четырьмя 
или большим числом жабер. По чрезвычайно различной длине жилой камеры 
можно, однако, заключить, что отдельные животные имели удлиненное червеоб
разное, другие-^коротое и сжатое тело. Об образе жизни аммонитов нельзя ска
зать ничего определенного. Некоторые из них, как спиральные T u r r i l i te s ,  H ete-  
roceras и др., вероятно жили, ползая на дне моря; большинство из них, пови- 
димому, обладали большей или меньшей способностью плавать; судя по месту 
их нахождения преимущественно в известковых, мергелистых и глинистых; 
отложениях (если только они не были перенесены сюда после смерти), они 
предпочитали морские области, удаленные от берегов. Некоторые формы (Н е- 
te ro tisso tia ) , по мнению L ti t h у s, в молодом возрасте, вероятно, были свободно 
плавающими, а в старости, судя по изменению сутурной линии, иному положе
нию сифона, а в связи с этим и по ненормальности жилой камеры, можно пред
положить, что они становятся придонными ползунами. По мнению того же 
автора, аммониты с сильно рассеченной лопастной линией должны были быть 
хорошими пловцами и сравнительно быстро могли проходить различные глу
бины, между тем как простые сутуры присущи были формам, которые двига
лись большей частью на постоянной глубине и только медленно приспосабли
вались к условиям иных давлений.

Р а к о в и н а  обычно завита (свернута) в спираль в одной плоскости, 
с более или менее объемлющими оборотами (раковины то с узким пупком, то
0 широким). Большей частью они совершенно симметричны; иногда бывают
1 men мметричные, вследствие незначительного сдвига сифона в сторону. Совер
шенно о в о л то т н ы е ,  развернутые, т. е. отходящие от нормальной спирали,
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Рис. 1482. Sphaero- 
ceras brongniarti 

Sow. Ротовой край 
с выдающейся впе
ред вентральной ло

пастью. Доггер 
(нижний оолит, 
Байе, Кальвадос).

прямые, загнутые или винтообразные раковины, так называемые и<>Гм>чиьн• 
формы, у A m m o n o id ea  встречаются реж е t чем  у  N a u ti lo id e a .  Скульптура у пммн 

нитовиз молодых отложений достигает высокой степени дифФ*' 
ренциации и разнообразия, а именно: появляются ветшпцт < и 
поперечные ребра и ряды бугорков на боковой поверхпш ш 
и на наружной стороне. Причина появления их лежит, нерп 
ятио,в том, что мантия здесь сильнее нарастала вперед, чгм 
па спинной стороне или на дорзо-латеральной, и вслсдппю  
этого должна была ложиться складками. Эту скульптуру и 
нужно рассматривать как отпечаток складок мантии. Соотпгт 
ственно этому на вентральной стороне видно значительна 
большее число линий нарастания, чем в области . пупка, ни 
направлению к которому многие из них выклиниваются. 
Точно так же на ядре бывает очень хорошо выражена орна
ментация, так как она образовалась не вследствие утолще
ния, но вследствие волнистых изгибов раковины внутрь и 
наружу. Нередко у одного экземпляра характер скульптуры 
и поперечного сечения оборота раковины во время роста 
может измениться так, что молодые экземпляры (или вну

тренние обороты) в отношении скульптуры и степени выпуклости проявляют 
совершенно другие признаки, чем более старые (внешние обороты).

Р о т о в о й  к р а й  у большин
ства гониатитов и климений простой, 
так же как и у различных более древ
них аммонитов. Боковые края загнуты 
немного вперед и обрисовывают сна
ружи вентральный вырез подобно 
тому, как и у N a u ti lu s ;  в редких слу
чаях (например P ro lo b ite s) образуется 
прямой ротовой край. Напротив, у 
большинства аммонитов вместо вен
трального выреза встречается боль
шей частью выдающаяся вперед и 
округленная спереди лопасть (рис.
1482) или клювообразный отросток 
наружной части раковины (рис. 1483); 
у жилых камер взрослых индивиду
умов изредка встречается также от
росток . выдающийся вперед в виде ро
га, отогнутого назад или же закру
ченного.

Боковые края часто снабжены короткими, выдающимися округленными 
или длинными стебельчатыми отростками—б о к о в ы  м и  у ш к а м и  (рис. 1484

и 1485), которые в некоторых случаях заги
баются внутрь и могут суживать устье. Они 
характерны для взрослых животных, так как 
лежащая за ними линия нарастания имеет 
более простой контур.

Очень часто непосредственно за ротовым 
краем находится желобообразный п е р е ж и м  
или иногда только внутренние или только 
наружные зазубренные утолщения раковины 
(губной валик) с фестончатым краем. На той 
части раковины, которая разделена на камеры, 
можно также видеть пережимы или валики 
(varices), расположенные на больших расстоя
ниях и соответствующие старым устьям (рис.
1584 и 1590). На остатки таких старых рото

вых краев указывают также свойственные некоторым видам (особенно Ре- 
r isp h in c te s) особые параболические линии и бугорки, перед которыми скульп
тура внезапно обрывается, что следует рассматривать как остановки роста. 
Реже перерыв роста выражается расширенными в виде раструба устьями, 
следы которых можно найти и на остальной раковиие. При таких ненор-
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Рис. 1483. Inflaticeras cristatum  Deluc. Ротов & 
крдй с клювообразным отростком. Альб, Перт 

дю Рон.

Рис. 1484. Stephanoceras braikenridgi 
Sow. Ротовой край с боковыми ушка
ми. Доггер (нижний оолит, Байе). Нат. 

вел.



Рис. 1485. Нар- 
loceras nimba- 
tum Opp. Рото
вой край с бо
ковыми ушка
ми. Мальм (бе
лая юра 7). Пап- 
пенгейм, Бава

рия.

Рис. МНИ. 
Oecoptychlus 
refractus do 

Наап. Согнутая 
(ненормальная) 
жилая камера. 
Мальм, келло- 
вей. Бодендорф 

у Пегница 
(средняя Фран

кония). Нат. 
вел. •

мм'Н.пых угп.нх передний край не совпадает е преобладающим ниириидг- 
мним iminil нирпсшнмя.

I I и 11 j i жилой камеры колеблется очень значительно. У ( I n m u h tn l n r , 7'm 
I'tthtnr и у некоторых A rcestc s  она занимает иногда дна последних и.*! im крнП 
неП мире полтора оборота. У более поздних аммонитов она имеет «пито i.niny 
нм lynoopoTH. Ненормальной считается жилая 
н и мера,  если она увеличивается к ротовому краю 
ни рннпоморио в высоту и в ширину, как все осталь
ные нпутреннио обороты, а загибается коленооб- 
|ннн|п (рис. 148G) или суживается вперед, или 
не mi mid отделена, или сильно перетянута. Это 
« м н е н и е  наблюдается в последних жилых камерах 
V п«першению взрослых экземпляров и, по мне
нию Г о in р е с k j ,  означает всегда старческую 
• тмmini развития.

hiI утри жилой камеры иногда замечается ду- 
I«им«разная линия, которая в зависимости от 
viviniintt навивания раковины выдвигается вперед 
Ли л ей или менее значительно на боках. Она 
должна, по мнению различных авторов, отмечать 
контур передней границы полосы фибр, соеди- 
миющих п р и к р е п л я ю щ и е  мышцы (рис.
1 i s ; ). Однако, по мнению J a n e n s c h 'a ,  эта 
ши ни есть результат внешнего давления; су-
lypnan линия в таком случае обозначает заднюю границу прикрепляющей 
мышцы (Centralbl. f. Min., Geol. п. Pal., 1923). По мнению J о h п'а, у 
аммонитов, в противоположность N a u ti lo id e a , чрезвычайно рассеченный зад
ниц край мантии, который воспроизводил лопастные линии, служил для укре- 
и ИЧ1ИЯ животного в раковине. Раковина состоит, как у N a u t i lu s , из двух 
«•доев: наружного, более тонкого, фарфоровидного и внутреннего, более плот
ного, перламутрового. Перед устьем предпослед
ний оборот иногда покрыт тонким известковым

морщинистым слоем 
(G o n ia ti te s , A rc e s te s )  или 
струйками (A m a lth e u s , 
рис. 1609), что соответ
ствует черному веще
ству , отлагающемуся на 
спинной лопасти ман
тии N a u ti lu s .

Всегда краевой си- 
ф о н взрослых рако
вин, за исключением 
C lym en ifid a e , имеет на
ружное положение. Он 
пробуравливает перего
родки вблизи наружной 
части и здесь окружен 
чаще всего очень корот
кими воротникообраз
ными сифонными ворон
ками, которые у С1у- 
m e n iid a e  и G o n ia titid a e  
обычно обращены назад 
(R e tro s ip h o n a ta ) , у бо

лее поздних аммонитов, за малым исключением, обращены вперед (P ro s ip h o - 
n a la ) . Впрочем, по мнению В r a n  с о ,  сифонные воронки обращены у мно
гих аммонитов на первых оборотах назад и только позже, в третьем или чет
вертом обороте, они принимают обратное направление (рис. 1488). Запирающие 
кольца и другие выполнения никогда не встречаются. Первоначально сравни
тельно широкий сифон расширяется только незначительно. Он представляет 
«•обой цилиндрическую трубку, которая часто окружена известково-хитиновой 
(«фосфорнокислый кальций?) оболочкой и только в виде исключения, например

т

Рис. 1487. Ochetoceras steraspis 
Орр. Раковина, сдавленная вме
сте с aptychus — а. Отчетливо 
пилен отпечаток (?) прикрепи- 
I елыю го мускула и полосы на
растания— Ъ (по Я н е н ш у  
■•то результат давления), 5  — 
сифон. Верхний мальм. Золен- 

I офен (по В а а г е н у).

Рис. 1488. Tropites aff. phoebus 
Dittm. Экваториальное сечение трех 
первых оборотов. Сильно унел. 
Видно постепенное перемещение 
сифона изнутри наружу и распо
ложение сифонных воронок, об
ращенных сначала назад, а затем 
вперед; а — эмбриональная камера 

(по Б р а н к о).



у некоторых C ly m e n iid a c , окружена длинными воронкообразными, припиши
щимися от перегородки до перегородки и обращенными назад гиф.......и...

трубками. Для взрослых аммонитов хирмьи |" • 
всегда краевой сифон, положение же его в иорим
завитках колеблется между внутренней и пиру пн....
стороной. Например, у триасовых T r o p il id a e  ни ••
жит сначала внутри, затем постепенно перемети......*
к середине и наконец к наружной стороне (рис.. I |им| 
У большинства юрских и меловых аммонитов г.ифни 
занимает сначала центральное, потом краевой (ни 
ружное) положение. Только у G o n ia ti tid a e  гифни 
уже с самого начала имеет краевое положении 
(S с h i n d e w о 1 П.

Сифон начинается в овальной эмбриональной кмме 
ре в виде немного вздутого слепого мешка (рис. I 4 ни > 
непосредственно позади первой перегородки. 1C пем> 
прикреплена тонкая расширяющаяся листообривним 
пленка, которая доходит до противоположим и 
стенки эмбриональной камеры. Такой p r o s i p l m  
(рис. 1490) наблюдается также в раковине S p ir it In 
и, может быть, соответствует эндосифонным л не г 
кам у некоторых N a u tilo id e a  (E n d o c e ra s , Pilocmis), 

Внутренние п е р е г о р о д к и  той части раки 
вины, которая разделена на камеры, следуют друг 

за другом через равные промежутки, как у N a u ti lo id e a .  Вначале они спороли 
вогнуты, но позже у большинства аммонитов (исключая C ly m e n iid a e  и Gonitt 
ti l ld a e )  при дальнейшем усложнении сутурной 
линии в средней части выгибаются вперед. Послед
ние перегородки перед жилой камерой взрослого 
экземпляра обыкновенно следуют более часто 
одна за другой; более древние G o n ia titid a e  и 
C ly m e n iid a e  имеют вогнутую перегородку, как 
N a u ti lo id e a .

С у т у р н а я  или лопастная л и н и я  только 
у некоторых C ly m e n iid a e  соответствует вполне 
сутурной линии N a u tilo id e a  и имеет простую 
волнисто-изогнутую форму. Обычно она обра
зует с у т у р н ы е  э л е м е н т ы ,  т. е. 
лопасти и седла. В то время как у большин
ства G o n ia titid a e  образуется о д н а ,  р е ж е  
д в е  б о к о в ы е  л о п а е т  и, у более поздних 
аммонитов наблюдается увеличение числа сутур- 
ных элементов, происходящее главным образом 
вследствие подразделения седел, но, кроме того, 
имеет место усложнение лопастей и седел второ
степенными вырезами. Только расположенные в 
средней плоскости сечения наружная и внутрен
няя лопасти (называемые также сифонной и 
антисифончой или вентральной и дорзальной 
лопастями) развиты непарно, все остальные раз
виты обычно симметричными парами по обе 
стороны оборотов (асимметрия наблюдается лишь 
изредка). У C ly m e n iid a e  (рис. 1491) и у G o n ia titid a e  
(рис. 1492 и 1493) все лопасти и седла простые, 
т. е. спереди и сзади округлены или заострены 
и на боках не имеют зубцов ( г о н и а т и т о в а я  
л о п а с т н а я  л и н и я ) .  У большинства С ега- 
t i t id a e  (рис. 1494) седла спереди и по сторонам 
не расчленены, и лопасти только при основании имеют равномерные зарубки 
( ц е р а т и т о в а я ,  п р и о н и д о в а я с у т у р н а я  л и н и я ) .  Образо
ванная двумя симметричными зарубками нормальная форма вершины лопасти 
остальных аммонитов получается т р е х к о н е ч н о й  (трионидовой), из ко
торой в дальнейшем процессе может произойти д в у к о н е ч н а я  (дпкрини-
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нальную камеру А и первые четыре 
воздушные камеры Lit Z.2- 4  Step ha• 
noceras (Normannites) sp. Слепой 
мешок центрально расположен
ного в воздушных камерах сифона 
(f) еще почти полностью занимает 
всю первую камеру; p s  — prosiplio. 
Изогнутые перегородки, вслед
ствие значительной толщины шли
фа, получились на разрезе в виде 
поверхностей. X 50 (по П ом  

п е ц к о м у ) .

Рис. 1489. Ammaltheus spinatus 
Brug. Разрез по срединной 
плоскости, показывающий по
ложение сифона (по Б р а н к о \



и и» и * I). У мезозойских аммонитов (рис. 1495) седла и лопасти достигают иногда 
мчит, гонкой рассеценности, обусловленной вторичными вырезами и зубцами. 
Ии гиистые глубокие выступы седел и лопастей существенным образом служат для 
у к р е п л е н и я  т о н к и х  р а к о в и н  и п р и д а ю т  и м  б о л ы п у  ю п р о ч 
н о с т ь .  Седла имеют то широ
кой основание и суживаются 
• нс ради, то они расширены спе
вши и обычно разделены на не
сколько ветвей, основание же в 
гшсом случае более узкое. Соот- 
иитственно тройному расчлене
нию вершины лопастей и седла 
к общем своем плане трехраз- 
1С.1Ы1Ы (tripartiti), но они могут 
перейти и в двураздельные (bipartite). Листообразно оканчивающиеся седла 
называются ф и л л о и д н ы м и  (mo nop hy Но ides, dip hy Но ides, brachyphyl- 
loklos, dolichophylloides). W e d e k i n d  различает расчленение м о н о -  
По л я р н о е, т. е. исходящее из основания лопастей, и б и п о л я р н о е ,  
которое кроме того наблюдается и на вершине седел.

Рис. 1491. Сутурная ли
ния Laevigites laeviga

tas Miinst.

Рис. 1492. Сутурная линия 
Anarcestes subnautlllnus 

Schloth.

п LS ES 

L EL

Рис. 1493. Сутурная линия 
Jmitoceras sulcatum Miinst. 
В е д е к и н д  предлагает 
другой способ обозначения 
элементов сутуры (см. вы

носку на стр. 778).

Рис 1494. Сутурная линия Ceratites 
nodosus de Haan. EL — наружная ло
пасть; L и / — первая и вторая боковые 
лопасти; a llt al$ — первая и вторая 
вспомогательные лопасти; ES — внеш
нее седло; LSi, IS* — первое и второе 
боковые седла; — первое и

второе вспомогательные седла.

Непарная н а р у ж н а я  ''сифонная) л о п а с т ь  разделяется обычно 
выдающимся вперед выступом ^вторичным седлом) на две симметричные части 
(рис. 1494, 1495) и с каждой стороны ограничена наружным седлом (внешним 
седлом E S ) .  Непарная в н у т р е н н я я  (антисифонная лопасть 1L ) л о п а с т ь  
бывает большей частью узкая, глубокая и заканчивается одним или двумя

остриями. Между наружным седлом и 
первым л а т е р а л ь н ы м  или б о- 
к о в ы м  с е д л о м  (L S j) лежит пер
вая л а т е р а л ь н а я  *или б о к о 
в а я  л о п а с т ь  (L); между первым и 
вторым боковыми седлами и L S 2) 
лежит вторая латеральная лопасть ( I). 
Все же остальные лопасти и седла, на
чинающиеся от второго латерального 
седла до шва, называются в с п о 
м о г а т е л ь н ы м и  л о п а с т я м и  
и с е д л а м и  (Auxiliarloben и Auxi- 
liarsattel) (А ^ , Л&2, a h> a h* см- рис. 
1494,1496 и 1497). Последние большей 
частью маленькие и часто отступают 
далеко назад, так что образуют на г 
швом глубокую сложную ш о в н у ю  
л о п а с т ь  (умбональную, сутур- 
ную лопасть). Оксилиарные элементы, 

оттягивающие назад вторую боковую лопасть, называются суспенсивной 
лопастью. Небольшие обычно седла и лопасти, занимающие пространство 
от шва до внутренней лопасти и находящиеся на вогнутой части оборота, 
называются внутренними вспомогательными лопастями и седлами. Иногда
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Рис. 1495. Сутурная линия Arletites (Coroniceras) 
bis ul cat us Brug. m — среднее сечение оборота, n — 
пупок, EL — сифонная или наружная лопасть, 
Л и /  — первая и вторая боковые лопасти, nL — 
умбональная лопасть, ES — внешнее седло, LSI и 
LS- — боковые седла, IS — внутреннее седло, IL — 
внутренняя лопасть. Нижний лейас. Вюртемберг*



и с е д е л

наружное -седло имеет значительную ширину и разделяется туникими им 
резами на несколько так называемых а д в е и т и п и  ых  л <> и иг  i «• и 

(B elo cera s , P in a c o c e ra s , P la c c n tic e ra s , рис. 1407). Г. J) i и и •• »
распространяет nn;mimn- 
адвентивные лошиги и 
седла на все ниши. onj... 
зующиеся более моли im 
добавочные элементы, но 
торые появляются им\ 
три ОДНОГО ИЛИ п еск и  II 
ких главных эломстпн 
сутуры, обычно но слит 
ком далеко от наружи "II 
части. Кроме того, 1) » « 
п е г  указывает, что аммн 
ниты триаса, имеющие щ 
вентивные элементы, |ми 
ственны аммонитам спор 
мальной сутурой *.

Число и размеры ли 
пастей и седел подверти 
ются большим колебаниям 
и зависят от формы р а к о 
вины. Если обороты llllii 
кие, широкие и малообк 
емлющие, то лопасти и 
седла раблюдаются боль
шей частью в небольшом 
количестве и почти одина
ковой величины (рис. 1498), 
при широкой наружно!!

части оборотов наружные седла и лопасти достигают значительной величины.
У форм с высоким устьем и с сильно охватывающими оборотами число 

вспомогательных лопастей и седел обычно значительно увеличивается 
(рис. 1496).

Рис. 1496. Phylloceras heterophvllum Sow. Покрытая штрихами 
раковина частично удалена; видна многократно зазубренная су- 
турная линия. AL — передняя поверхность одной сплоенной по 

краям перегородки. Верхний лейас. Уайтби, Йоркшир.

Рис. 1497. Pinacoceras metternichi Hauer. Сутуриая линия (уменьшенная) с многочисленными адвен
тивными и вспомогательными лопастями. EL — внешняя лопасть; ES — внешнее седло, разделенное на 
части адвентивными лопастями и седлами; L, I — первая и вторая боковые лопасти; LS\ и LS%— пер
вое и втЬрое боковые седла; AS — вспомогательные седла, отделенные вспомогательными (оксилиар- 
ными) лопастями (Д и н е р считает первое AS за третье боковое седло). Кейпер. Зомераукогель у

Гальштата (по Г а у е р у).

У более старых индивидуумов перегородки могут ^образовываться не на 
стенке раковины, а на поверхности предыдущей перегородки. 1

1 W e d e k i n d  (Palaeontographica, Bd. 62, 1917) кладет в основу своих лопастных фор
мул, в которых он опускает перечисление седел, сутурную линию, состоящую из первичных 
наружной латеральной и внутренней лопастей (E U ). Лопасть, выходящую из первичного 
внутреннего седла, он называет облекающей лопастью ((f) 9 с индексом, соответствующим ее про
исхождению. Лопасть, образующуюся из наружного седла, он называет адвентивной лопастью, 
с соответствующим индексом (см. D  i е t z , N . J . 1. Geol., P a l. u. M in., B eil.-B d. 47, 1923).
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Рис. 1498. Lytoctras (Flmbtlly* 
toceras) fimbriatum  Sow. Попе
речный разлом о0орота. SL 
(EL) — внешняя или сифон  ̂
ная лопасть; L — первая, I — 
вторая боковые лопасти; AL 
(IL) — внутренняя или антиси- 
фонная лопасть; ES — внеш
нее седло; LS (LSA — первое 
боковое седло; Is (L52)—второе: 
боковое седло. Средний аейас.- 

Вюртемберг.

О н т о г е н и я .  H y a t t ,  B r a n c o  и J. Р.  S m i t h  опубликовали 
Hi тигельные и важные исследования о развитии раковины и сутуриой ли- 
• ми Па? раковины у A m m o n o id e a  начинаются эмбриональной камерой, кото-
• м Гм,тает гладкой, овальной или поперечно-яйцевидной формы. Камера эта
• /in'irmi от следующей части раковины легким пережимом и спирально загнута 

•< Hi 11 у г воображаемой оси. Спереди эмбриональная камера ограничена первой 
•• |нчп|юдкой, сутурная линия которой или образует простую прямую линию*
. рис. 1499), как у N a u ti lo id e a , или вытяги-
мнпггп посредине в широкий, направленный вперед,
• \тпбразный изгиб (L a t i s e l la t i ,  рис. 1500), или 
имеет выпяченное срединное седло, сжатое с двух
• mi и щ латеральными лопастями (A n g u s t i s e l la t i , рис. 
г»п I). Древнейшие гониатиты являются аселлат- 
•Iмми формами, более поздние гониатиты и P ro le c a n iti-  
ihiti, л также изученные до настоящего времени С1у- 
w m iid a e  х, C yclo lo b id a e , C e r a ti t id a e , T r o p i t id a e , A rces-  
Udac и некоторые другие аммониты триаса принад- 
шжат к латиселлатным формам; все остальные аммо
ниты триаса, юры и мела относятся к ангустисел-
'1ЦТНЫМ.

Лнгустиселлатная эмбриональная камера до неко- 
10[юй степени указывает на характер и способ даль- 
мгПшего развития лопастной линии.Обе боковые лопа
сти углубляются уже втретьей перегородке, и одновре
менно в середине эмбрионального седла образуется 
наружная лопасть. При дальнейшем росте появляются 
новые седла и лопасти, у которых до пятой или шестой 
нпрсгородки еще не наблюдается вторичных выре
ши. У климений и гониатитов вообще сутурная ли
вмя не переходит за пределы этого простого развития, 
гак называемой г о н и а т и т о в о й  с т а д и и  
развития (ррс. 1502-4). Если у собственно аммонитов проследить развитие* 
сутурной линии, то устанавливается, что она начинается точно так же, как̂  
м у гониатитов. Однако, у раковины с диаметром около 3 мм. на наружных 
лопастях и седлах появляется-вторичная зазубренность, которая распростра
няется снаружи во внутрь и, наконец, дает характерную для каждого рода 
н вида расчлененность сутурной линии. Вслед за тем сутурная линия долгое 
мремя не изменяется сколько-нибудь значительное только у очень старых инди

видуумов она иногда еще претерпевает стар
ческие модификации. Таким образом каждый 
аммонит с рассеченной сутурной линией про
ходит гониатитовую стадию до приобретения 
свойственной ему типичной сутурной линии. 
Что касается так называемой ц е р а т и т о -  
в о й  с т а д и и  (цельнокрайные седла и за
зубренные лопасти), то она пропускается, к  
поэтому ее надо рассматривать как самостоя
тельное ответвление. Поразительно то, что 
мелу находят аммонитов с цератитовой сутур
ной линией, появившейся, очевидно, вслед
ствие регрессивного развития.

Рассечение сутурной линии служит прежде 
всего для более прочного прикрепления пере
городок к раковине, возможно что оно пред
ставляет собой приспособление для быстрого 
перехода с одной глубины на другую.

Подобно тому, как изменяется сутурная Ъиния, и скульптура раковины- 
(рис. 1503) претерпевает изменения при росте, в виду чего внутренние обороты 
нередко украшены совсем иначе, чем раковины в так называемой нормальной 
стадии. В этом отношении труды J. Р. Sm i t h ’a дают основные положения но

Гис. 1499. Эмбриональная камера асел- 
ллтного гониатита (Goniatites calculi- 
fnrmis Веуг. Верхний девон. Бюдес- 
пйм, Эйфель). А — спереди, В  — сбоку 

(по Б р а н к о).

‘ S c h i n d e w o l f ,  Е . (Centralbl. f. M in., Geo 1. u. P a l., 1920, S . 24)... Начальная камера. 
Clymeniidae до сих пор обозначалась как аселлатная.
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этому вопросу. В глубокой старости характерная скульптура часто нсчт-иич, 
и поверхность жилой камеры делается гладкой, или во всяком случае пол учти 
•более слабую скульптуру, чем предыдущие обороты. Для определении и 
установления вида нужно поэтому принимать во внимание нормальную стал им 
развития. Для установления родства, напротив, нужно исследовать та или» 
внутренние обороты, так как они могут сохранить признаки взрослой стадии 
геологически более древних форм.

П о л о в ы е  р а з л и ч и я .  Тот факт, что у аммонитов встречаются экзем 
лляры, которые при соответствии формы, украшений и сутурной линии лили

Рис. 1500. Эмбриональная камера латиселлат- 
ного аммонита (Arcestes cymbiformis Wulfen. 

Триас, Аусзее) (по Б р а ы к о).

Рис. 1501. Эмбриональная камера ангу- 
стиселлатного аммонита (PhylLoceras 

heterophyllum Sow., лейас).

ются то более плоскими, то более толстыми, то с узким, то с широким пупком, 
вызывает предположение, что эти явления основаны на различии полов. М ti
ll i е г-С h a l m a s  даже высказывал предположение, что некоторые аммониты, 
всегда остающиеся маленькими, с выдающимися боковыми ушками или с ано
мальной жилой камерой, являются самцами форм, сходных с ними, но бол on 
крупных, с простым ротовым краем и с нормальной жилой камерой. Эта гипо
теза еще мало обоснована, в виду полного отсутствия сведений о внутренне и 
организации аммонитов.

А п т и х и  и а н а п т и х и . В  жилой камере аммонитов нередко находят 
известковые или известково-роговые пластинки, то гладкие, то украшенные и

Рис. 1502. А — развитие сутуры латиселлатного гониатита (Qonlatltes 
diadema Goldf.). Из каменноугольного известняка Шокье (по Б р а н к о). 
В — развитие сутуры латиселлатного аммонита (Tropites subbulatus 
Hauer) (по Б р а н к о). С — развитие сутуры ангустиселлатного аммо
нита (по Б р а н к о) ( g  — 1-я сутура, h  — 2-я сутура, i  — 3-я сутура, k  — 

4-я сутура, I — б-я сутура, т — s  — сутуры второго оборота).

состоящие или из двух симметричных створок (aptychus) или из одной (апар- 
tychus). Обе треугольные створки аптиха соприкасаются друг с другом по пря
мой, лишенной зубов, соединительной линии; наружный край створок выпук
лый, передний край широк и всегда более или менее глубоко вырезан; наруж
ная поверхность створок выпуклая, внутренняя — слабо вогнутая.

Аптихи состоят большей частью из трех слоев, из которых более толстыП 
средний имеет грубоячеистое строение, в то время как внутренний и нар уж 
ный имеют плотную структуру (рис. 1504). У гладких толсто створчатых анти 
хов C elu lo s i (рис. 1505) наружный слой покрыт многочисленными круглыми 
порами, у Im b r ic a ti (рис. 1506) — косыми складками и бороздами, у P u n c ta ti  
(рис. 1504В) — черепицеобразно лежащими друг на друге складками и рл
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•ммп точек. G ra n u lo s i — тонки, снаружи украшены концентрическими рядами 
ьутрков, шипов или складок. R u g o si — то л сто створчатые, украшены сна
ружи неравномерно расположенной зернистостью или рядами бугорков, 
v тпшсостворчатых N ig rescen te s  (рис. 1507) имеется внутри тонкий обуглен
ным чехол, а у  C oalescen tes (рис. 1508) обе тонкие створки срослись друг с дру- 
о»м но средней линии. А н а п- 
| н х и (рис. 1509) одностворчатые,
• «»н кие известково-роговые, сна
ружи слабо выпуклые; их усечен
ный край снабжен выемкой.

Рассматривая многочисленные 
ппютезы о значении аптихов и 
штнтихов, мы видим, что некото
рые авторы считали их за обызве- 
п иеиные головные хрящи, за кры
шечку нидаментальной железы, в 
имеледнее время снова за раковину 
L cp lo s tra ca 1. Однако, вероятнее 
нее го они соответствуют крышечкам 
(U istropoda и при втягивании жи- 
нптного в жилую камеру закрывали 
гобой устье раковины. В пользу 
атого предположения говорит фор
ма и величина аптихов, также и 
то обстоятельство, что часто встре
чаются ископаемые раковины ам
монитов, у  которых устье закрыто 
иптихом. M i c h a e l 2 нашел ап- 
тихи у самой молодой стадии Ор- 
p c lia , тогда как до тех пор их 
находили лишь в жилой камере 
взрослого животного. Изолирован
ные аптихи, которые часто находят в большом количестве в некоторых слоях 
альпийской верхней юры («слои с аптихами») и мела, могут считаться остат
ками разрушенных или не сохранившихся in situ раковин аммонитов или же 
крышечками тех же раковин, отпадавшими по мере роста.

С и с т е м а т и к а .  Рога Аммона8 относились почти всеми более старыми 
авторами к современному роду N a u t i lu s , и обе эти группы под названием Т е-  
trabran ch ia ta  противопоставлялись O w e а'ом D ib ra n c h ia ta , которые снабжены

двумя жабрами. Позд
нее S u е s s пытался 
установить связь ме
жду аммонитами и А г -  
g o n a u ta  и B e le m n ite s . 
I h е г i n g считал апти
хи за о бызвестненный 
головной хрящ и по
этому относил аммони
тов к D ib ra n c h ia ta . 
M u n i e r - C h a l m a s  
указал, что аммониты и 
S p ir i l la  имеют анало
гичные prosipho, и по
этому считал, что Naur- 

ti lo id e a  и A m m o n o id ea  должны быть разделены. S t e i n m a n n  считает 
A rg o n a u ta  последними представителями A m m o n o id ea  и полагает, что у них 
с течением времени могли быть'утрачены снабженные камерами части рако
вины и упрощены самые раковины.

Различия раковин N a u tilo id e a  и A m m o n o id e a  могут считаться весьма не- * *

Гис. 1504. Вертикальные сечения: А — через Aptychus profundus, В — 
через Aptychus punctatus,- увел.; а — наружный слой с порами, 
Ь — грубоячеистый средний слой, с — плотный внутренний слой (по 

М е н е г и н и  и Б о р н е м а н у ) .

Рис. 1503. Развитие Placenticeras paclficum  J. Р. 
Smith. Первоначально гладкая раковина постепенно 
принимает скульптуру Hoplitidae. Первоначально 
гониатитовые лопастные линии превращаются в аммо- 
нитовые трехраздельные. Диаметры А  — 0,98 мм., 
В  — 1,99 мм., С — 6,6 мм. (по J. Р. S m i t h’y из 

П о м п е д к о г о ) .

1 S с а 1 i a, S. Nuove considerazione sugli Aptych. Mem. d. R . Accad. di Sci., Lett, e Arti 
di A ci reale. Ser. 3 , v . X , Cl. di Sci. 1922.

* M i c h a e l ,  R . Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Gcscllsch., 1894, S. 697.
* Аммониты в древнем Египте назывались рогами бога Аммона.
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значительными отклонениями по сравнению с разительным сходством их нм 
ружной формы, скульптуры, строения, деления на камеры, характера гтЬпим 
и сутурной линии. Единственным решающим признаком для различия игюм* 
подотрядов служит начальная камера.

L e o p o l d  v.  B u c h  различал сначала три 
рода— G o n ia ti te s , C era tite s  и A m m o n ite s  и, исходя из 
этого, роды аммонитов опять делил на «семейства», 
которые обозначались прилагательными (F a lc ife r i,
A m a l th e i , P la n u la t i  и т. д.). Число этих семейств

Рис. 1505. Aptychus laevis Н. v. Mey. А — створка 
снаружи, В — изнутри. Верхняя юра. Золенгофен. 

Нат. вел.

Рис. 1506. Aptychus la- 
mellosus Querist Сна
ружи. Верхняя юра. 

Золенгофен.

позднейшими авторами было значительно увеличено, но все же для болыш-П 
части ископаемых рогов Аммона было сохранено коллективное имя аммониты, 
и только так называемые побочные формы (C rioceras, A n c y lo c e ra s , T u r r i l i te s , 
B a c u li te s , R habdoceras и т. д.) получили особые названия.

Для различения «семейств» и родов при
нимались во внимание внешняя форма и /
скульптура раковины, а также строение су
турной линии. S u е s з указал на ротовой 
край и на длину жилой камеры как на суще
ственные признаки для систематики и ввел

Рис. 1508. Oppella 
subradlata Sow. 
Устье закрыто 

аптихом. Нижний 
оолит Дендри 
(по О у э н  у).

Рис. 1509. Д — 
анаптих Amal* 
theus splnatus 
В rug. Средний 

лейас. Нат. вел. 
(по К е <Ь ер-  

ш т е й ну). В — 
анаптих QonlatiUs 

uchtensis Keyt.

взамен существовавших до того обозначений с помощью прилагательных новым 
родовые названия (P h y llo cera s  для H e te r o p h y lli, L yto cera s  для IA n e a ti, АгсЫ<'м 
для G lobosi).

Другие авторы, как H y a t t ,  W a a g e n ,  M o j s i s o v i c s ,  N o i h  
m а у г и др., последовали примеру S u е s s'a и установили для A m m o n o id m
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много родов, которые, в свою очередь, группируются в различные гпмнПгмш. 
Mr а п  д о  всех A m m o n o id e a  по их эмбриональным камерам делит пн A svl- 
l(iti, L a tis e l la t i  и A n g u s tis e l la t i .  F i s c h e r  различает, в зависимости пт iи»ли
шения сифонной трубки, R e tro s ip h o n a ta  и P ro s ip h o n a ta . М о j я I н о v 1 е н 
или гладких или слабо украшенных, с многочисленными боковыми доит гимн 
триасовых аммонитов дает название L e io s tra c a , другую группу, богато скуль- 
нтированную и снабженную нормальным числом лопастей, он называет T ra ch y-  
nstraca. A r t h a b e r ,  основываясь на длине жилой камеры, выделяет среди 
палеозойско-триасовых аммонитов M a cro d o m a  с большой жилой каморой и 
противополагает им M icro d o m a  (B ra c h y d o m a )  с маленькой жилой камерой. 
1) i е п е г к ним присоединил еще M e tr io d o m a , характеризуемых жилой ка
морой сравнительно постоянной длины, от 3/4 до 1 оборота. Между тем эти 
признаки не являются достаточными для деления высших групп аммонитов, 
вследствие колебания длины жилой камеры у индивидуумов одного вида, 
изменчивости длины жилой камеры в пределах одного рода и вследствие про
блематичности значения длины жилой камеры для фило генезиса, так как 
брахидомные формы переходят в макродомные и обратно. A. H y a t t  делит 
A m m onoidea  по характеру образования седел на девять групп: G a s tr o c a m p y li, 
M k r o c a m p y li, M e s o c a m p y li, E u r y c a m p y l i , G lo sso c a m p y li, D is c o c a m p y li, P h y l- 
locam pyliy  L e p to c a m p y li , P a c h y c a m p y li . R. W e d e k i n d  на основании pac- 
спенности лопастей отличает: P a la e o a m m o n o id e a — лопасти нерассеченные, 
M esoam m onoidea  — лопасти монополярно рассеченные и N eo a m m o n o id ea  — 
лопасти биполярно рассеченные. В зависимости от положения сифона, то на 
внутренней, то на наружной стороне, Z i t t e  1 делит A m m o n o id ea  на I n tr a s i-  
phonata  и E x tr a s ip h o n a ta ; к первым принадлежит девонское семейство C lym e-  
n iid a e , к последним относятся все остальные аммониты. Большая группа 
G o n ia titid a e , как и C ly m e n iid a e  развита почти исключительно в палеозое, 
большое число семейств ограничивается только триасом, остальные — юрой 
и мелом. Из всех этих попыток классификаций явствует неудовлетворитель
ное состояние нашей систематики аммонитов.

Г руппа Clymeniidae Munster 1
Р а к о ви н а  с ш и рок и м  п уп к о м ) п л о ск а я , ди ск о и д а л ьн а я , гл а д к а я , т о н к о ст р уй 

чат ая , р еж е  с поперечны м и р е б р а м и  и л и  б уго р ч а т а я . С у т у р н а я  л и н и я  с п р о 
ст ы м и лоп аст ям и  и  седлам и . Э м б р и о н а л ьн а я  к а м ер а  л а т и сел л а т н а я . С иф он  
на вн ут р ен н ей  ст ороне. Верхний девон — нижний карбон 2.

Климении имеют внутреннее положение сифона (не принимая во внимание 
начальных оборотов, .где у некоторых форм было установлено внешнее поло
жение) и отличаются этим от всех A m m o n o id e a . По наблюдениям Ш и н д е 
по л ь ф a (Schindewolf), C ym a c lym en ia  и O x yc lym en ia  имеют латиселлатную без- 
рубцовую эмбриональную камеру. По строению сутурной линии климении при
ближаются к гониатитам. Сифонные воронки направлены всегда назад и имеют 
иногда значительную длину, так что входят одна в другую, как у некоторых 
наутилоидей ( A tu r ia ) .  Жилая камера занимает от 0,5 до 1 оборота. Устье 
имеет неглубокий наружный вырез, редко короткие боковые ушки.

Сутурная линия образует по сторонам одну, реже несколько боковых ло
пастей; под сифоном она образует внутреннюю лопасть и на наружной стороне, 
большей частью закругленной, — выпуклое седло, которое иногда разделяется 
паружнрй лопастью. По мнению Ш и н д е в о л ь ф а ,  эта наружная лопасть 
первоначально всегда имеется у всех климений; у целого ряда форм эта mu 
ружпая лопасть по мере развития исчезает и уступает место наружному седлу,

1 D G l e p i n e .  Sur la presence de Cymaclymenia camerata Schind. dans la zone d'Etroeiingl. 
Ann. Soc. GGol. Nord, LIV, 1929. — F r e e h ,  F . Fossil. Catalogus. 1 9 1 3 .—  G U m b e l ,  
C.. W. Ober Clymenien in den Obergangsgcbilden des Fichte lgebirges. Palaeontographicn, 1ЖК1, 
ltd. XI. — M t t n s t e r .  Ober die Clymenien und Goniatiten im Obergangska lk des Fichte lgebirges. 
IH43. — S a n d b e r g c r ,  G.  Ober Clymenien. N . Jahrbuch f. Miner, e tc ., 1853. — S c li i n- 
d e w o l  f, О. II. Entwurf ciner nat. System atik der Clymcnoidea. Centralbl. f. Min., Geol. 
ele ., 1923. —  S o b o l c w ,  D. Ober Clymenien u. G oniatiten. Palaeont. Zeitschr., 1914, Bd. I. 
W e d e k i n d ,  R. Monographic der Clymenien d. rnein. Gebirges. Abh. d. k. Ges. d. Wlss. 
w. GOttlngen. Mnth.-phys. Klasse, N. F ., Bd. X , 1, 1914 (см. также литературу u опиеними 
иммопоидеП, особенно работы Н е д е к и п  д а ,  Ши  и л с d o  л ь фа ,  М а т е р и н и Л  а и г  г), 

■ Последние предетапители климений— род Cymaclymenia— встречены п самых ниншич 
елонх ипрбоии — слоим Ftmcungt северной Франции и Казанской степи
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у  других же сохраняется и дифференцируется. Ф р е х видит в при мщ и ином 
роде гониатитов M im o cera s  Hyatt (G yroceras М u n s t.) исходную форму <!1цпп 
n iid a e . С о б о л е в  стоит за полифилетическое происхождение климппнИ, и 
именно из верхнедевонских климениеобразных гониатитов, путем виошиип•• •• 
перемещения сифона с наружной стороны завитка на внутреннюю и шнчамн 
ного исчезновения наружной лопасти. Ш и н д е в о л ь ф  допускает ii|u• 
исхождение от климений для аммонитов, у которых в начальных обороти- 
сифонные воронки расположены у внутренней стороны и направлены назад. Им* 
C ly m e n iid a e  принадлежат исключительно к верхнему отделу девона и самым 
нижним горизонтам нижнего карбона Евразии и Сев. Америки.

Род C ly m e n ia  Miinst. (P la n u li te s  Miinst.) (рис. 1510— 1513) первоначально 
рассматривался как единственный представитель семейства C ly m e n iid a e  МОнн!.., 
но позже Г ю м б е л е м ,  Г а й а т т о м ,  Ф р е х о м ,  В е д е к и н д о м ,  
Ш и н д е в о л ь ф о м  и др. был разделен на многие роды. По предложению 
Ш и н д е в о л ь ф а  климений делят на две группы:

A. G o n i o c  l y me  n a c e a

В с е гд а  с н а р у ж н о й  лоп аст ью . Р а к о в и н а  обы кновенно им еет  ф о р м у  т о н к о е  
д и с к а , с очень ш и р о к и м  п уп к о м ; оборот ы  больш ей част ью  с вы соким  уст ь ем , 
обычно м алообъем лю щ ие. Л и н и и  н а р а ст а н и я  двояковы пуклы е (b ic o n v e x ). B u y - 
т р ен н я я  лоп аст ь в ст арческой  ст а д и и  р а зв и т и я  гл у б о к а я .

Сюда принадлежат:

1. Се м . Gonioclymeniidae Hyatt

С н ер а зд ел ен н о й  н а р у ж н о й  л оп аст ью :
H ex a c lym en ia  Schindewolf, C o sta c lym en ia  Schindew., A ca n th o c lym en ia  Schin-

dew., G o n io c lym en ia  Giimb. emend. Wedekind 
(рис. 1510) (C ly m e n ia  to o ley i Wedekind, C l. 
su b ca r in a ta  Miinst., C l. p la n a  Freeh, C l. spr-  
c io sa  Miinst.), K a llo c ly m e n ia  Wedekind (CL 
p esso id es  Freeh, C l. b iim p re ssa  Buch), O ctocly- 
m e n ia , S c h izo c ly m e n ia , S p h en o c lym en ia  Schin- 
dew., S te n o c ly m e n ia  Lange.

2. Cem. Sellaclymeniidae Schindewolf
Н а р у ж н а я  лоп аст ь р а зд ел ен а  ср еди н н ы м  

седлом .
S e lla c ly m e n ia  Gumbel (CL an g u lo sa  Miinst.).

В. P 1 a t у с 1 у m e n i a c e a
Н о р м а л ьн о  без н а р у ж н о й  л о п а ст и .
Сюда относятся:

3. Се м . Platyclymeniidae Hyatt
Р а к о в и н а  п л о ск о й , ди ск о и д а л ьн о й  ф орм ы , о 

ш и р о к и м  п у п к о м , н и зк и м  ус т ь е м , о к р у гл е н н о й  
внеш ней ст ороной . Л и н и и  н а р а ст а н и я  от  
вогнут о-вы п уклы х (co n ca w -co n vex ) до двояко
вы пуклы х.

V a r io c ly m e n ia  Wedekind, P la ty c ly m e n ia  Hy
att (CL ro tu n d a ta  Wedekind, C l. a n n u la ta  MO riHt., 
CL b ico s ta ta  Miinst., CL p ro tra c ta  Wedekind, 
CL in tra c o s ta ta  Freeh), L a e v ig ite s  Wodnkind. 

(рис. 1511) (CL la ev ig a ta  Miinst., CL h oevelensis Wedekind, CL e u b n a u tilin a  
Sandb.).

Рис. 1510. Oonioclymenla speciosa 
Mflnst. Внутренний сифон ворон
кообразные сифонные дудки (Si).

ужное седло, L 
V s• Верхний девон.

расчлененное наружное седло, I  — бо
ковая лопасть. *Х Vs* Верхний де1 

Фихтельгебирге, Германия,
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P ro to x y c ly m e n ia  Schindew. ( Cl .  d u n k eri Munst.), O x yc lym en ia  C.iimb. ( Cl .  
W ululata  Munst., рис. 1512, C l. b isu lc a ta  Mtinst., C l. su b u n d u la ta  Wed» kind).

Рис. 1511. Laevigites laevtga- 
tus Mflnbt, Лопастная линия.

ES

Рис. 1513. Striatoclymenia striata 
Mflnst. ES — наружное седло, 

L — боковая лопасть.

4. С е м . Cymaclymeniidae Hyatt
Р а к о ви н а  вздут о-ди ск оидальн ой  ф орм ы r 

с узк и м  п у п к о м , оборот ы  с н и зк и м  уст ьем ; 
внеш няя ст орон а о к р угл ен а . Л и н и и  н а р а 
ст ан и я  от  вогнут о-вы пуклы х до двояковы
п ук л ы х .

C yr to c lym en ia  Giimb. emend. Schindew., 
G en u clym en ia  Wedekind ( Cl .  frechi Wede
kind). C y m a c lym en ia  Wedekind (Cl .  co s ta ta  
Wedekind), B ilo c ly m e n ia  Schindew. (Cl .  b ilo -  
bata  Munst.), S tr ia to c ly m e n ia  Matern ( Cl .  
s tr ia ta  Munst., рис. 1513).

5. С е м . Rectoelymeniidae Schindewolf
Р а к о ви н а  п лоско-ди скои дальной  ф о р м ы , с 

узк и м  п уп к о м  и  высоким уст ьем ; внеш няя  
ст орона заост рен а . Л и н и и  н а р а ст а н и я  дво
яковы пуклы е.

R ec to c lym en ia  Wedekind ( Cl .  roem eri 
Wedekind, C l. su bflexu osa  Munst., C l. a r i-  

c iin a  Sandb., C l. k a yser i Drcverm.), F a lc ic ly m e n ia  Schindew. ( Cl .  fa lc ife m  
Munst.).

Рис. 1512. Oxyclymenia undulata 
Mflnst. ES — наружное седло, 
L — боковая лопасть. Верхний де
вон. Фихтельгебирге, Германия.

Г руппа Goniatitidae Buch
Р а к о ви н а  с п и р а л ь н а я , р еж е п р я м а я , гл а д к а я , поперечно- и л и  сп и р а л ь 

н о-ст руй чат ая и л и  р е б р и с т а я , с п уп к о м  и л и  без п уп к а ; н а р уэю н а я  ст орона  
больш ей част ью  о к р угл ен н а я . Л оп аст и  и  седла п рост ы е , почт и всегда н еза зуб р ен -  
пые. Ж и л а я  к а м ер а  дл и н н а я  (1 д о 1 о б о р о т а ) .  У ст ье больш ей част ью  с вы ре
зом н а  н а р у ж н о й  ст орон е , и зр ед к а  с боковы м и уш к а м и . С иф онны е т р у б к и  о б р а 
щены н а за д , к орот ки е. Э м б р и о н а л ьн а я  к а м ер а  аселлат ная и л и  лат и сел л ат н ая . 
V Верхний силур. Девон — триас,

Гониатиты, древнейшие и простейшие представители A m m o n o id e a , имеют 
главное распространение в девоне и в нижнем карбоне. Они редко дости
гают значительной величийы и отличаются от климений наружным сифоном, 
и от большинства остальных аммонитов простой сутурой. Самые древние 
фирмы имеют только одну, более молодые две и больше боковых лопастей. 
Расчленение гониатитов на семейства производится главным образом по ли
ниям нарастания и лопастной линии и составлено для девонских форм по 
В е д е к и н д у ,  для карбоновых по III м и д т у  и Б и з a (Bisat), для 
пермских по Д и н е р у.

К группе G o n ia titid a e  Buch относятся семейства A n a rc e s t id a c , M a n tico ce- 
n U idae , T o m o c e ra tid a e , C h e ilo cera tid a e . P ro lo b itid a e , G ly p h io c c ra tid a e , G a str io -  
w r a tid a e , P ro lc c a n itid a e .

6. C e m . Anarcestidac Wedekind
Р аковина ва р и и р ует  от  ф орм  с н и зк и м  уст ьем  и ш и роки м  п уп к о м  до ф орм  

е высоким уст ьем  и  у зк и м  п уп к ом ; дли н н ая  эт и кш  к а м ер а ; п р о ст а я  у зк а я  на-  
руэим ая лопаст ь и  плоская боковая, лопаст ь, лслсагцая п а  середине боковой сто-
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роны  (л а т ер а л ь н а я ) и л и  б л и зк а я  к п у п к у  (суб ум б о н а л ъ н а я ) и л и  otce рилффи н 
н ая  к р а ем  п у п к а  (умЛЬональная). ?Верхний силур — средний денои.

Рис. 1514. Anarcestes lateseptatus Веуг. var. 
plebeja Вагг. Средний девон, ярус G. Че

хия.

ES

L *

£ис. 1515. Anarcestes sub* 
nautilinus Веуг. ES — наруж
ное седло, EL— наружная 
лопасть, L—боковая лопасть. 
Средний девон. Виссенбах, 

Нассау.

* A n a rcestes  Mojs. (рис. 1514 и 1515). Большей частью с широким пуптспм 
и низким устьем. Лопасти и седла округленные. Жилая камера длинппн, 
?Верхний силур, Келлервальд, Карнийские Альпы. Нижний и средний 
девон, Сев. Америка, Европа, Урал, Алтай. А „ la te se p ta tu s  Веуг.

Подроды: W erneroceras Wedekind, C larkeoceras Wedekind.

Рис. 1516. Foordites (Aphyllites) occultus Barr. 
Средний девон, ярус G. Чехия.

Рис. 1517.Maeneceras terel ratum 
Sandb. Верхи среднего девона. 

Мартенберг, Германия.

A g o n ia tite s  Meek. Плоская дискоидальная форма. Пупок узкий. Бокопмл 
лопасть латеральная, наружное седло узкое, внутренняя лопдсть плоска)!. 
?Верхний силур, Келлервальд, Карнийские Альпы. Сред
ний девон, Европа, Салаирский кряж, Урал. A .  ex p a n su s  
Vanuxem, A .  dann& t^evqi Веуг., A .  evexus Buch.

F o o rd ite s  Wedekina (A p h y l l i te s  Hyatt) (рис. 1516). C Pne. 1518. Maeneceras 
узким пупком, С парными наружными бороздками. Сред- terebratum Sandb. Ли
ний девон. F. p la ty p le u r a  Freeh. пастная линив‘

M aeneceras Hyatt (рис. 1517 и 1518). Вздутая дискои
дальная форма, снаружи округленная, с узким пупком. Наружное седло г  
острой дополнительной лопастью, боковая лопасть также заострена. Седла 
округлены. Верхи среднего девона. Европа, Урал. М . terebra tu m  Sandb,
687



I'arodiceras Wedekind. Близок к F o o rd ite s , отличается маленькой, вздутой 
|Н1кпниной и присутствием срединной внутренней лопаЪги. Средний девон. 
/V brilonense  Kayser. E p ito rn o cera s  Freeh — верхний девон. Е . m ith ra co id es  
Krirh.

IH nacites Mojs. Раковина плоская, острая, с узким пупком. Лопастная 
мимин с тремя лопастями. Наружное седло узкое. Седла узкие, высокие; ло- 
iiiirm широкие, глубокие.

Низы среднего девона. Р .  ju g le r i Roem.
К A n a rc e s tid a e , возможно, относятся также и следующие роды:
* B a c tr ite s  Sandb. (рис. 1519). Тонкие, конусообразные или шестооб- 

рмнпые формы, прямые; в поперечном сечении круглые или эллипсоидаль
ный. Сифон тонкий, краевой. Сутурная линия с воронкообразной сифонной 
ли пастью, на сторонах очень слабо изогну
тая. Начальная камера удлиненная, яйце
образная. Средний и верхний девон.

M im oceras Hyatt (G yroceras Miinst.). Дис- 
кпидальная, с широким пупком, снаружи 
округленная форма. Первые обороты обра- 
иуют открытую спираль. Единственная бо

ковая лопасть очень плос
кая. ? Верхний силур — 
девон.

7. Сем. Manticoceratidae
Wedekind

Б о к о ва я  лопаеш ь ле
ж и т  у  сам ого п у п к а  ( суб ум -  
б о н а л ьн а я )  и л и  вб л и зи  
него . Н а р у ж н а я  лопаеш ь  
пост оянно со среди н н ы м  
седлом . Верхний девон.

G ephyroceras Hyatt.
Большей частью плоская 
дискоидальная форма, с 
широким пупком. Лопаст
ная линия такая же, как у 
M a n tico cera s . Нижние го
ризонты верхнего девона.
Европа и Азия. G. aequar 
b ile s  Sandb., G .p e r n a i  We
dekind.

* M a n tico cera s  Hyatt 
(рис. 1520). Большей ча
стью с узким пупком, глад
кая и доходящая до взду
той форма. Глубокая на

ружная лопасть разделена вторичным седлом, 
пио горизонты верхнего девона. Европа, Азия и Сев. Америка. М . in tu m e -  
scen s , М . c a lc u lifo rm is  Beyrich, М . c a r in a tu s , М . co rd a tu s , М . in te rm e d iu s  
Hitndb., M . b ic k e n s is , M . cra ssu s  Wedekind, M . af f i ni s  Stein.

T im a n ite s  Mojs. (H o n in g h a u sia  Gtirich). Острая, дисковидная форма с узким 
пупком. Две боковых лопасти, одна шовная лопасть. Верхний девон. Тиман, 
Урал. Т . a cu tu s  Keyserl.

K o en en ites  Wedekind. Сходен c M a n tico cera s , но с лишней боковой лопастью. 
Верхний девон. К .  la m ello su s  Sandb.

I'harciccras H y a t t  (P ro le c a n ite s  Freeh p.p.) (рис. 1521). Раковина с широким 
пупком; в молодом возрасте с низким устьем, в старости с высоким устьем, 
бои резкой скульптуры. По меньшей мере развиты четыре боковые лпгтети 
и о 1на шовная. Средний и верхний девон. Европа. P h . tr id e n s  Sandb., P h . / len 
der! Wedekind, P h. lu n u lico s ta  Sandb.

* B cloceras Hyatt (рис. 1522). Плоская дискоидальная форма с узким 
пупком, с заостренной внешней стороной. Лопастная линия с много чис-
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Рис. 1619. Bactrites ele- 
guns Sandb. Экземпляр 
n мат. вел. и лопастная 
линия. Верхний девон.

Рюдесхенм, Эйфель.

E L

Рис. 1520. Manticoceras intumescen.* 
Веуг. А  — экземпляр в нат. вел., В— 
лопастная линия. EL — наружная ло
пасть с вторичным седлом — MS, ES- 
наружное седло, L — боковая лопасть. 
Нижний горизонт верхнего девона. 

Нассау, Германия.

Одна боковая лопасть. Ниж-



генными дополнительными и вторичными лопастями. Верхний моими 
Европа, Алтай, Урал. В . m u lti lo b a tu m  Веуг.

Рис. 1521. Pharciceras lunu- 
licosta Sandb. EL — наружная 
лопасть; LS — наружное седло;
LSlt LSs — первое и второе 
боковые седла; AS  — вторич
ные седла. Верхний девон.

Нассау, Германия.

C rick ite s  Wedekind. Как 
M a n tico cera s , но с простымй 
выпуклыми линиями нараста
ния. Низы верхнего девона.
С. acu tu s  Sandb., С . ex p ec ta tu s  
Wedekind.

P robeloceras Clarke — верхний девон Сев. Америки.
Phenacoceras Freeh. Плоская, сильно развернутая форма. Верхи верхнего 

евона.
P se u d o a r ie ti te s  Freeh. Внешний вид как у A r ie t i te s . Верхи верхнего 

евона.
T riaen oceras  Hyatt (Т. co sta tu m  Arch, et Vern.) — средние горизонты 

верхнего девона.
Р о п ticeras Matern (Р. aequabile  Веуг.) — нижние горизонты верхнего девона. 

8. Се м . Tornoceratidae Wedekind
Б оковая  лопаеш ь р а сп о л о ж ен а  ум б о н а л ь н о , со среди н н ы м  седлом  или  

без него . Линш,и н а р а с т а н и я  двояковы пуклы е. Средний и верхний девон.
T o m o cera s  Hyatt (рис. 1523) Пупок узкий или от

сутствует. Обороты снаружи округлены. Наружная 
лопасть короткая, неразделенная; боковая лопасть 
глубокая, округленная, реже заостренная, ограни
чена одним большим и широким наружным седлом. 
? Верхний силур. Карнийские Альпы. Средний и верх
ний девон. Распространен повсеместно. Т .  s im p le x  
Buch.

P se u d o c ly m e n ia  Freeh. Большей частью с широким 
пупком, плоская дискоидальная форма. Верхний де
вон. P s .  san dbergeri Gtimb.

P o stto in o cera s  Wedekind. Близок к T o m o cera s . Отли
чается двумя дополнительными лопастями. Верхи верх
него девона.

P olon oceras  Dybczynski.
P ern oceras Sch inde wo 1 f ( =  P ro  tom oceras  Dybcz.). P . kochi Wedekind. 
A u la to rn o cera s  Schindewolf. A .  a u ris  Quen.it.

788

Рис. 1523. Tomoceras sim
plex Buch. Верхний девон. 

Рюдесхейм, Эйфель.

К  LSeLS, ES EL

Рис. 1522. Beloceras multilobatum Веуг. ^  — наруж
ная лопасть; ES — наружное седло, расчлененное 
дополнительными лопастями (AL)\ LSlt LS2 — 1-е, 2-е 
боковые седла; AS—вторичные седла. Верхний девон.

Адорф, Вестфалия.



9. С е м . CbeiLoceratidae Wedekind

I in и,ш ей част ью  с у зк и м  п уп к о м . Н а р у ж н а я  лоп аст ь всегда н еразделен  
♦♦ил Л и пни  н а р а ст а н и я  вы пуклы е , а  не двояковы пуклы е к а к  у  Т о т о м  ra tidu e

Рис. 1525. Imitoceras rotatorius Коп. Нижний карбон, турнэ. 
Бельгия.

I S E S

Рис. 1524. Cheiloceras subpar
tition Miinst. Верхний девон.

Неден, ВГестфалия.

И- рхпий девон — нижний
it и I 'Гм >п.

* C heiloceras Freeh (P a r  
rm liccras Hyatt, O m anom ero- 
• rras Sob.) (рис. 1524).
I in. 11,шей частью с узким 
пупком, шаровидной или 
пмкоидальной формы, по-
•III' всегда с поперечными пережимами. Верхний 
нчюн. Зап. Европа, Урал. Ch. su b p a r titu m  Miinst., 
rh  licu tum  Sandb., C h. u m b ilica tu m  Sandb. Подроды: 
the heiloceras Schmidt, St af f i t es  Schmidt, T o rleyoceras  
Wedekind, E u ch eiloceras Schmidt.

* Im ito cera s  Schindewolf ( =  B ran coceras Hyatt,
Aymri dcs  Fisch.)(pnc. 1525 и 1526). Раковина с узким

пупком, круглое низкое 
устье. Наружное седло уз
кое , наружная лопасть глу
бокая, боковая лопасть
глубокая, заостренная. Боковое седло широкое. 
Верхний девон— нижний карбон. Европа, Урал. 
Казанская степь. I .  ro ta to r iu s  Коп.

S p oradoceras  Hyatt ( O m adim eroceras Sob. p. p.). 
Преимущественно с узким пупком, с высоким по
перечным сечением оборотов, с пережимами и без 
пережимов. Верхний девон. Европа, Урал, Казан
ская степь. S p . m u n s te r i Buch (рис. 1527), S p .  
biferu m  Phill. (рис. 1528).

D im eroceras  Hyatt. Начальные обороты низкие, 
широкие; последние обороты высокие, иногда острые. 
Две боковые лопасти. Верхний девон. Зап. Европа . 
Урал. D . m a m m ilife ru m , D . len tiform e  Sandb.

'алтлл
Рис. 1527. Sporadoceras тйп- 
xtrri Buch. Лопастная линия. 

Верхний девон.

Рис. 1526. Imitoceras sulcatus 
Miinst. EL — наружная лопасть; 
ES — наружное седло; L — бо
ковая лопасть; LS — боковое 
седло. Верхний девон. Фих- 

тельгебирге, Германия.

10. С е м . Prolobitidae Wedekind
Б ольш ей  част ью  с у зк и м  п уп к о м . Л и н и и  н а р а 

ст ан и я  у  м олоды х ф орм  п р я м ы е , у  ст арческ и х  dlopM  
двояковы пуклы е. Н аруою н ая  лопаст ь ц ел ьн ая , сред
ний девон — нижний карбон.

S o b o lew ia  Wedekind. Дискоидальная, иногда по
чти шарообразная форма. Пупок узкий. У старческих форм лип нм пара 
стания двояковыпуклые. Наружная лопасть узкая, глубокая. Вико и пи
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Рис. 152Я. Sporadoceras 
biferum Phill. Верхний 
девон. Энкеберг, Вестфа

лия.



лопасть одна, округленная. Пережимы отсутствуют. Размеры мплош.ии* 
Средний девон. Зап. Европа. S . ca n ce lla ta  Arch, et Vern.

* P ro lo b ite s  Karpinsky (рис. 1529). Пупок у молодых экземпляров широкий, 
у взрослых становится узким. Линии нарастания прямые. Пережимы глубпмии 

и резкие. Жилая камера обычно аномальной формы. По 
новая лопасть округленная или острая. Верхний допои 
Европа, Азия, Америка. Р .  d e lp h in u s  Sandb.

W o ck lu m eria  Wedekind. По исследованиям Ш и н до 
в о л ь ф а  оказалась не гониатитом, а клименией с ни у 
тренним сифоном. Верхи верхнего девона.

G a tten d o rfia  Schindewolf. Дискоидальная форма с ши 
роким пупком. Обороты низкие. На внутренних оборотич 
резкие пережимы. Две боковых лопасти и одна внутроп 
няя боковая лопасть. Низы нижнего карбона — слон 
Etroeungt. G. su b in v o lu ta  Mtinst., B a lv ia  Lange.

P rio n o cera s  Hyatt ( =  P o stp ro lo b ite s  Wedekind). Очет. 
узкий пупок. Ясная шовная лопасть, острая боковая 
лопасть. Верхние горизонты верхнего девона (Pr. d ivisu m  
Mtinst.).

11. Сем. Glyphioceratidae Hyatt

Ф ормы с у зк и м  п у п к о м , р е ж е  с ш и роки м . Н а р у ж н а я  лопаеш ь с больш им , 
больш ей част ью  расчлененны м  срединны м  седлом . Нижний карбон — средний 
карбоп.

P ra eg lyp h io cera s  Wedekind. Повидимому, является переходной формой 
между C h eilocera tidae  и G lyp h io cera tid a e .

M u n steroceras  Hyatt (рис. 1530). Древние G lyp h io cera tid a e  с большой, глад
кой, более или менее вздутой раковиной. Пупок узкий. Линии нарастания дуго
образные. Наружная лопасть с 
параллельными краями. Турней- 
ский и визейский ярусы. Европа,
Азия, Америка. М . p a ra lle lu m  
Hall, М . co rp u len tu m  Crick.

P e r ic y c lu s  Mojs. (рис. 1531). От 
M u n steroceras отличается резкими, 
грубыми ребрами, развитыми на 
всей поверхности. Турнейский и 
визейский ярусы. Европа, Азия.
Р .  p r in cep s  Коп., Р .  kochi Holz.

G lyp h io cera s  Hyatt ( =  G o n ia titc s  
De Haan== S phenoceras Foord) (рис.
1532). Наружная лопасть сильно 
расширяющаяся кверху. Попереч
ное сечение оборотов закругленное.
Линии нарастания слабо изогну
тые. Обычно присутствуют концен
трические, спиральные ребрышки 
или струйки. Визейский и низы 
намюрского ярусов. Европа, Азия,
Америка. G. c re n is tr iu m  P h ill., G. 
s tr ia tu m  Sow., G. sp h a e r im m  Mart.

S a g ittoceras  Hind ( =  ?G oniolobocera$ Hyatt =  ?M illero cera s  Hyatt). Лопаст
ная линия как у G lyp h io cera s. Поперечное сечение острое, иногда стрело
видное. Визейский ярус. 5 . a cu tu m  Hind.

B eyrichoceras Foord emend. Bisat. Or G lyp h io cera s  отличается меньшими 
размерами, сдавленной с боков раковиной, отсутствием спиральных линий. 
Визейский ярус. В . ob tu su m  Phill.

B eyrich ocera to ides  Bisat. Очень близок к M u n stero cera s , отличаясь не
сколько формой и двояковыпуклыми линиями нарастания. Верхи визейского 
яруса. В . im p lic a tu m  Phill.

N om ism occras Hyatt. Небольшая, плоская, дисковидная форма. Наруж- 
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Рис. 1530. Munsteroceras tianshanicnm Lfbr. Лопастям 
линия увел. Нижний карбон. Сон-куль, Тянь-шань.

Рис. 1529. Prolobites mi- 
rabilis Wdkd. Верхний 
девон. Энкеберг, Вест

фалия.



Ими сторона тупо килеватая Лопасти округленные. Линии нарастания с резким 
Импн'мш вперед. Визейский ярус. Европа, Азия. N . m ilig e r  P liill.

£

Рис. 1531. Pericyclus kochi H0I2 . Лопастная линия увел. Нижний карбон. 
Сон-куль, Тянь-шань.

E u m orph oceras Girty. Небольшая, вздутая, с боков приплюснутая форма. 
Наружная сторона ограничена бороздками. Срединная бороздка. Лопастная 
линия близкая к G ltjph ioceras, с сильно расширяющейся наружной ло
пастью. Низы намюрского яруса. Е . b isu lca tu m  
( lirty.
л H om oceros Hyatt (рис. 1533). Пупок широкий, 
глубокий, ограниченный ясным килем. Наружная 
сторона округленная. Наружная лопасть широкая, 
с высоким срединным седлом. Середина намюрского 
яруса. Европа, Азия. Н . d ia d em a  Веуг., Я . p ro teu m  
Brown.

N u cu lo cera s  Bisat, H om ocera to ides  Bisat. Близки 
к H om oceras. Намюрский ярус.

R eticu lo cera s  Bisat. Большие, вздутые формы с глу
боким нешироким пупком. Наружная сторона округ
ленная, нередко ограниченная небольшими килями.
Линии нарастания тонкие, пучковидные, образую
щие узкий резкий изгиб у наружной стороны. Тон
кие спиральные линии образуют с линиями нараста
ния сетчатый рисунок. Наружная лопасть низкая 
с параллельными краями. Верхи намюрского 
яруса. Европа. R . re tic u la tu m  Phill., R . in co n s ta n s  
Phill.

A n th racoceras  Freeh. Вздутая, с боков приплюс
нутая форма. Пупок уэкий. Линии нарастания 
очень тонкие, изгибающиеся вперед. Наружная 
лопасть очень широкая, сильно расширяющаяся 
кверху, с еле заметным срединным седлом. Сред
ний карботт, вестфальский ярус. A .  g labru m  Bisat,
A . d iscu s  Freeh.

Рис. 153°. Glyphioceras 
sphaericum Mart. Нижний 

карбон. Вестфалия.

(.S, £S  M S

£L

Рис. 1533. Homocf/us dimlrrtbi 
Beyr. E L — наружная лопш ri., 
расчлененная вторичным u*/i 
лом (MS)\ ES—наружное г с дли, 
L S | —боковое седло. Нижний 

карбон. Шокы, Ьглмия,

71М



Большие. вздутые (tovMu с широким открытым пупком. Линии нарасти 
ния выпуклые или с вьШгупом на внешней стороне, направленным назад нт 
вперед. Боковая лопасть расположена на боковой стороне раковины. Ни 
ружная лопасть расчлененная. Средний карбон — пермь.

* Gastrioceras llyatt. Вздутые формы с широким и глубоким пупком, игра 
ниченным резким округленным килем, обычно бугорча: 'м. Линии нарастим и и

образуют на внешней стороне выступ, напра
вленный назад. Средний и верхний карГмт, 
пермь. Европа, Азия. G. listen Mart., G. sal* 
crenatum Schloth.

Paragastrioceras Tchernow (рис. 1534) (=  Gfif- 
iyites Wedekind). Форма раковины и лопастная 
линия как у Gastrioceras. Линии нарастания 
образуют на внешней стороне выступ вперед, 
Верхний карбон— пермь. Европа, Урал. Р, 
jossae Vern., Р marianum Vern.

Paralegoceras Hyatt. Молодые формы ребри
стые, взрослые спирально-сгруйчатые. Близок 
к Gastrioceras, отличается дополнительными 
лопастями, образующимися у шва. Верхний 
карбон — пермь. Р. newsomi Smith.

Schistoceras Hyatt. Близок к Paralegoceras, но с еще большим числом до
полнительных лопастей у шва. Верхний карбон — пермь. S . hyatti Smith.

Atsabites Haniel — пермь, Тимор.

13. Сем. Prolecanltidac Hyatt
Плоские, дисковидные формы, преимущественно с широким пупком. Jlunuu 

нарастания прямолинейные или слабо изогнутые. Лопастная линия характе
ризуется увеличением числа лопастей. Иногда лопасти становятся зубчатыми. 
Нижний карбон — пермь.

Protocanites Schmidt. Плоские формы с широким пупком. Наружная боко
вая и очи а вспомогательная лопасть, что приближает их к Gattendorfia. Тур- 
нейский ярус. Р. lyoni Meek & Worth., Р . geigensis 
Schm idt.

Merocanites Schindewolf. Обороты совсем или почти 
не охватывают друг друга. У шва появляется еще 
дополнительная лопасть. Верхи турнейского и низы 
визейского ярусов. М. applanatus Freeh.

* Prolecanites Mojs. Плоская дисковидная, гладкая 
форма. Молодые особи с широким пупком, у взрослых 
иногда пупок уменьшается до средних размеров. Число 
лопастей увеличивается еще более, при чем число шов
ных лопастей равно двум. Визейский и намюрский 
ярусы. Европа, Азия.

Acrocanites Schindewolf. Семь шовных лопастей.
Визейский и намюрский ярусы.

Metacanites Schindewolf. Четыре шовных лопасти.
Визейский ярус.

Daraelites Gemm. Глалкая, приплюснутая, с неши
роким пупком форма. Боковая лопасть мелко зазуб
рена. Пермь. D. meeki Gemm.

12. С е м . Gastrfoceratidae Wedekind

o i P -

Рис. 1535. Proaorites с у  
clolobus Phill. Нижний кар- 

бон. Иоркшайр, Англия.

Рис. 1534. Paragastrioceras jossae Vern. 
Артинскнй ярус, нижняя пермь. Ар- 

тинский завод, Урал.

14. Сем. Pronoritidae Smith
Плоские, дисковидные формы с высокими оборотами и узким пупком. Ло

пастная линия характеризуется первой широкой ,ву- или многозубчатой ло
пастью и рядом других лопастей, также нередко дву- или трехзубчатыми. 
Нижний карбон — пермь.

Prodromites Smith. Большая, остро-линзовидная форма. Многочислен
ные лопасти дву- и трехзубчатые. Турнейский ярус. Р. gorbyi Mill.

*Pronorites Mojs. (рис. 1535). Гладкие, приплюснутые формы с узким пуп-
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»|"М и высокими оборотами. Очень широкая -двузубчатая первая боковая ло- 
ипггь. Нижний карбон — пермь. Европа, Урал, Азия. Р. cyclolobus I'hill., 
/' uralcnsis Karp.

Ibirapronorites Gemm. Внешний вид как у Pronorites, но отличается четыр. \- 
муочатой первой боковой лопастью и двузубчатыми остальными л о н атш и . 
Sli'pMb. Европа, Урал. Р. konincki 
Uemm.

Uddenites ВоеЪе. Маленькая, 
плоская форма с глубокой средин- 
|м>и бороздкой на наружной сто
роне. Первая боковая лопасть не
симметрично зубчатая. Нижняя 
пермь Сев. Америки. U. schucherti 
Иое.че.

IГ». С е м . Medlicottiidae Karpinsky
Плоские. дисковидные формы с 

узким пупком и высокими оборо
тами. Наружная сторона узкая и 
штоит из глубокой срединной про
дольной бороздки, ограниченной двумя острыми или бугорчатыми килями; 
реже заостренная. У пермских форм высокое срединное наружное седло с 
многочисленными округленными зубчиками. Пермь — триас.

Р 1C. 1536. Medlicottla primas Waag. Лопастная линия.
— наружная лопасть; ES — наружное седло, рас

члененное дополнительной лопастью — AvL; LSit 
LS9 — 1-е, 2-е боковые седла; AS — вторичные седла. 

Нижняя пермь. Соляной кряж, Индия.

Рис. 1537. Medlicottla traut- 
scholdi Gemm. Нтжняя 

пермь. Созио, Сицилия.

; “ U [ J lA n n Рис. 1&39. Sageceras haidingeri Hauer. Верхний 
триас. Галльштатт, Тироль.

* * Medlicottia Waag. (рис. 1536 и 1537)..
Гис. 1538. Pseuaosageceras multiloba- Кроме признаков, ОТЛИЧИТвЛЬНЫХ ДЛЯ ВС6ГО 
turn Noetl. Нижний триас. Гималаи. свмвЙСТВа, характерны многочисленные ДВу-

зубчатые лопасти с почти параллельными 
краями. Пермь. Европа, Азия. М. artiensis Griin., М. orbygniana Vem.

Episageceras Noetl. Как Medlicottia, но с широкой приплюснутой наруж
ной стороной, с едва заметными килями. Пермь Остиндии и Тимора. Е. поеЛ- 
lingi Han.

Propinacoceras Gemm. Без пупка, дискоидальной формы, стороны плос
кие и гладкие, наружная часть со срединной бороздкой и по перечит,ши пе
режимами.. Все лопасти с двумя остриями, седла узкие, вверху округлены 
или тупо заострены. Наружная и первая боковая лопасть гораздо глубже 
штильных боковых; между ними очень широкое наружное седло, которое 
разделено одной «июнь короткой и одной более глубокой адвентивной лопа
стью с двумя зубцами. Пермь. Сицилия, Урал, Тимор. Р . beyrirhi Gemm.
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Sicanites Gemm. Плоская раковина с пупком; наружная часть уакия, г 
поперечными пережимами. Все лопасти с двумя зубцами. Наружное седло 
узкое, короче первого бокового седла. Пермь. Сицилия.

Pseudosageceras Dien. (рис. 1538). Плоская дискоидальная форма, наруж
ная сторона Заострена. Седла узкие, вверху округленные. Главная лопасть 
с тремя или четырьмя зубцами, адвентивные и вспомогательные лопасти о 
двумя зубцами. Нижний триас. Северный Кавказ, Албания, Гималаи, Ти
мор, Уссурийский край, Сев. Америка. Р. multilobatum Noetl.

Dieneria Hyatt et Smith — в. триас. Longobardites Mojs. — средний триас,
Parasageceras Welter — средний триас, Тимор.
*Sageccras Mojs. (рис. 1539). Плоская дискоидальная форма, с высоким 

устьем. Наружная сторона ограничена продольными килями. Лопасти и 
седла очень многочисленны; первые с двумя зубцами. Седла узкие языкооб- 
разные, вверху округлены, по сторонам гладкие. Лопасти и седла, расположен
ные вне самой глубокой боковой лопасти, являются адвентивными. Триас 
Альп, Средиземноморской области, Северного Кавказа. Индии и Калифорнии.
S. haidingeri Hauer.

16. Сем. Thalassoceratidae Haug
Небольшие, гладкие, более или менее вздутые. с очень узким пупком и высо

кими оборотами. .Лопастная линия состоит из небольшого числа элементов.
Необычайно широкая наружная лопасть разделена 
срединным седлом. Боковая и шовная лопасти про
стые и двузубчатые у карбоновых форм и многозубча- 
тые у пермских. Нижний карбон — нижний триас.

Dimorphoceras Hyatt. Небольшие гладкие фор-, 
мы, без пупка. Боковая и шовная лопасти двузуб
чатые. Верхний и средний карбон. D. discrepans 
Brown.

N  со dimorphoceras Schmidt. Сходен с Dimorphoce
ras, но с сильно расчлененным срединным седлом и 
простыми боковыми лопастями. Верхний карбон 
Сев. Америки. N. texanum Schm.

Trizonoceras Girty. Близок к Dimorphoceras, отличаясь цельной боковой 
лопастью. Нижний карбон Сев. Америки.

*Thalassoceras Gemm. (рис. 1540).
Обороты округленные, одинаковой вы
шины и ширины, гладкие. Лопасти зуб
чатые. Седла монофиллические (одноле
пестковые). Пермь Сицилии, артипский 
ярус Урала и Памира. Т. phillipsi Gemm.

Prothalassoceras Boese. Менее рассечен
ные лопасти. Пермь Сев. Америки.

Ussuria Dien. (рис. 1541) — нижний 
триас, Уссурийский край, Тимор, Сев.
Америка, и . iwanovi Dien.

17. Сем. Popanoceratidae Hyatt
Большие, более или менее вздутые 

формы, с широкой округленной наружной 
стороной и узким пупком. Поверхность 
гладкая или спирально-струйчатая. Ло
пастная линия состоит из многочислеп- 
ных лопастей и седел. Лопасти простые 
или двузубчатые, реже трехзубчатые и  
многозубчатые. Нередко развиты пере
жимы. Верхний карбон—верхний триас.

Agathiceras Gemm. (рис. 1542). Пу
пок очень узкий. Резкие спиральные 
струйки-ребрышки перекрещиваются с 
тонкими линиями нарастания. Лопаст-
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Рис. 1540. 7halassoceras philli
psi Oemm. Нижняя пермь. 

Созио, Сицилия.



или линия состоит из цельных, сосковидных, заостренных лопастей. Верх
ний карбон — пермь. A . uralicum Karp., A. suessi Gemm.

Adnanites Gemm. Очень близок к Agathiceras и иногда объединяется с ним. 
отличается большим числом более длинных и округленных лопастей. Пермь. 
/I insignis Gemm.

+ Popanoceras H yatt (рис. 1543). Большие вздутые гладкие формы с при- 
н'Погнут лмк боками, почти без пережимов. Лопастная линия сложная, сильно 
I'иссеченная, иногда монофиллическая. Лопасти трех-, четырех- и миогозуб- 
•псгые. Верхний карбон— пермь. Р . sobolewskyanum Vern., Р . moelleriGemm., 
V indoaustralicum Haniel.

Slacheoceras G-emm. Близок к Popanoceras. Отличается вздутыми округлен-

UJ ( j l iW l/y
Рис. 1542. Agathiceras cancel latum 
Haniel. Уменьшено. Лопастная ли

ния увеличена. Пермь. Тимор. т * ШI l а
пыми боками раковины и многочислен
ными пережимами. Лопасти менее рас
точены, трех- и двузубчатые. Пермь.
S. tietzei Gemm., &. timorcnse Haniel.

Parapopanoceras Haug. Цератитовые 
лопасти. Средний триас. Шпицберген, 
северная Сибирь, Сев. Америка.

* Megaphyllites Mojs. (рис. 1544). Гладкая форма с узким пупком или без 
пупка, снаружи округленная, иногда с пережимами. Седла узкие с оконча
ниями в виде круглого листа, сидящего на тонком, с боков зазубренном 
стволике. Лопасти большею частью

Рис. 154Д Popanoceras multistria
tum Gemm. L и l — первая и вторая 
боковые лопасти; EL— наружная 
лопасть; ES — наружное седло; 
LSx и LSt — боковые седла; — 
дополнительные седла. Уменьшено.
Нижняя пермь. Созио, Сицилия.

трехзубчатые. Средний и верхний 
триас. Альпы, Средиземноморская об
ласть, Северный Кавказ, Гималаи, 
Ми до-Китай. Тимор. М. jarbas Milnst., 
М. insectus Mojs.

Рис. 1544. A—MegaphvUites Insectus Mojs. — 
норнйский ярус, Зандлинг, Карнийские Альпы. 

В — сутурная линия М, jarbas Mflnst.

Рис. 1545. Waagenoceras stachei Gemm. F.I -  на 
ружная лопасть; ES — наружное седло; LS\, LSt — 
1-е, 2-е боковые седла; AS  — вспомогательные 

седла. Нижняя пермь. Созио, Сицилия.

18. Сем. Cyclolobidne Zitt.
По внешнему виду близки к Popanoctratidarно отличаются очень сложной 

иммопитовой лопастной линией. Сред»*"и карбон — пермь.
Waagenoceras Gemm. (рис. 1545). В здута шарообразная, почти гладкая
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форма. Лопастная линия располагается изогнуто. Седла заканчиппти н 
большим округленным симметричным лепестком. Пермь. W. nikitini О т т  

Hyattoceras Gemm. Вздутая, радиально-струйчатая форма, без путы 
Лопастная линия прямая. Наружное седло двулепестковое, остальные моим 
филлические. Пермь. Сицилия. Я. geinitzi Gemm.

Perrinites Boese. Близок к Hyattoceras, отличается лопастями, заканчиваю 
щимисп длинными зубцами. Сре дняя пермь. Техас, Тимор. Р. vidriensis Вигш 

*Cyclolobus Waag. Большие,умеренно вздутые,округленные, с очень узким 
пупком и радиально-струйчатые формы. Лопастная линия аммонитовая, пни 
более сложная по сравнению со всеми палеозойскими аммонеями, изогнут л , 
с многочисленными сильно рассеченными лопастями и седлами. Пермь. Индии 
€ . oldhami Waag. Подрод Krafftoceras Dien. — пермь.

Shumardites Smith (=  Vidrioceras Boese). Небольшая, сильно вздутии, 
шарообразная форма, с большим глубоким пупком, гладкая. Лопасти простым 
или двузубчатые. Верхний карбон — пермь. Техас. Тимор. S . simondsi Smith.

Marathonites Smith. Как Shumardites, только лопасги 
трехзубчатые. Верхний карбон — пермь.

Proshumardites Tschernooussova. Небольшая, вздутая, 
с узким пупком. Спиральные кили. Боковая лопасть ши
рокая. трехзубчатая. Средний карбон. Фергана. Р. karpinskit 
Tschern.

19. Сем. Celtitidac Mojs.
Небольшие, плоские формы с очень широким пупком. По

верхность радиально-струйчатая или гладкая, иногда на боках 
наблюдаются ребра. Пермь — верхний триас.

Paraceltites Gemm. Маленькая, плоская, эволютная форма. Лопастная 
линия упрощенная, го апатитового типа. Всего три лопасти. Пермь. Р . hoeferi 
Gemm.

Columbites Hyatt. Обороты мало объемлющие, у молодых форм трапеце
идального, у взрослых округленного поперечного сечения. Лопасти цератито- 
вые. Нижний триас. Сев. Америка, Албания. С. parisianus Smith.

*Celtites Mojs. (рис. 1546). Многочисленные обороты. Лопастная линия 
упрощенная, иногда гониатитовая. Нижний—верхний триас. Альпы, Средизем
номорская область, Сев. Америка. С. subhumilis Mojs.

Tropigastrites Smith. Как Celtites, только наружная сторона заостренная, 
с кантиком. Лопасти цератитовые. Средний триас. Альпы, Сев. Америка. 
Т. hcilH Mojs.

Рис. 1546. Celtites 
subhim ilis Mojs. 
Галльштаттский из
вестняк, верхний 

триас. Карнатские 
Альпы.

20. Сем. Meekoceratidae Waag.
Раковина гладкая или с простыми радиальными складками. Наружная 

сторона округленная, угловатая или тупо заостренная. Жилая камера корот
кая. Число лопастей невелико, иногда с дополнительными (адвентивными) и 
вспомогательными элементами. Лопасти зубчатые, цератитовые, реже 
трех- и двузубчатые, иногда цельнокройные, гониатитовые. Пермь — средний 
триас.

Meekoceratidae являются основной группой, из которой развились некото
рые важнейшие семейства триасовых аммонитов (Ceratitidae, Noritidae, Pty- 
chitidae, Gymnitidae, Pinacoceratidae, Phylloceratidae).

Paralecanites Dien. Раковина эволютная, плоская, гладкая. Лопастная 
линия упрощенная, гониатитовая. Пермь — нижний триас. Альпы, Сев. 
Америка. Р. sextensis Dien. — пермь.

Lecanites Mojs. Широкий пупок, обороты низкие, плоские, гладкие. Лопасти 
и седла цельпокрайные. Средний и верхний триас. Альпы. L. glaucus Mtinst.

Kymatites Waag. — нижний триас, Индия, Альпы.
*Xenodiscus Waag. (рис. 1547). Широкий пупок, раковина плоская, на

ружная сторона округлена, боковые стороны гладкие или чаще со скульпту
рой из поперечных складок, иногда бугорчатых. ' пастная линия цератитовая, 
имеются только две боковые, елтбо зазубренные, лопасти. Пермь Индии й 
Тимора (X . plicatus Waag.). Нижций и средний триас. Индия, Гималаи, Индо-
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Ini ml!, Тимор, Уссурийский край, северная Сиби[ Сев. Америки. Албания. 
V nivalis Dien.

<Umio discus Waag. — нижний триас, Индия, северная Сибирь.
Danubites Mojs. — средний триас, Альпы, Динариды, Добруджа, I ималаи, 

Нмииил, Сев. Америка.
Kushmirites D ien .— нижний триас, Индия, Гималаи, Тимор.
Upkiceras Griesb. Сходен с Xenodiscus, но со сла- 

0и развитой скульптурой. Нижний триас. Гималаи,
Уссурийский край, Сев. Америка, Албания. О. tibe- 
Ih'iun Griesb., О. sakuntala Dien.

Vishnuites Dien. — нижний триас, Гималаи, Ти 
мир. Inyoites H ya tte t Smith— нижний триас, Сев.
Лме|»нка, Гималаи.

Xenaspis Waag. Близок к Xenodiscus. Пермь — 
средний триас.

Flcmingites Waag. Сходен с Xenodiscus, но имеет 
тонкую скульптуру из спиральных линий, часто с 
радиальными складками на боках. Лопасти церати- 
тоиые, сильно зазубренные, есть вспомогательная 
лопасть. Нижний триас. Индия, Гималаи, Тимор,
Мадагаскар, Сев. Кавказ, Уссурийский край, Сев.
Америка. F. flemingianus de Коп., F. rohilla 
I )ien.

orur
Рис. 1547. Xenodiscus nivalis 
Dien. Нижний триас. Гималаи

JaponitesMojs.—нижний и средний триас, Альпы, Динариды, Албания, 
Сон. Кавказ, Гималаи, Япония, Сев. Америка.

* Meekoceras Hyatt (рис. 1548). Дискоидальной формы; пупок узкий или 
средний. Наружная сторона узкая, округленная или притуплена, с двумя 
кантами. Скульптура слабо развита. Жилая камера маленькая. Лопастная 
линия цератитовая, наружная лопасть мелкая и широкая, разделенная,

первая боковая лопасть глубокая, 
вторая более высокая, есть короткий 
ряд вспомогательных элементов. Ниж
ний триас. Средиземноморская обл., 
Альпы, Сев. Кавказ, Памир, Гима
лаи, Тимор, Мадагаскар, Уссурийский 
край, Сев. Америка. М . gracilitatis 
White, М. varaha Dien., М. caprilense 
Mojs. Подроды: Prionolobus Waag., 
Koninckites Waag., Gyronites Waag. Из
вестно более 80 видов.

Proavites Arth. Сходен с Meeko
ceras, но лопастная линия гониатито- 
вая. Нижний и средний триас. Алба
ния, Альпы, Индия, Гималаи, Сев. 
Америка. Р. huffeli Arth., Р . sisupala 
Dien.

Aspidites Waag. Отличается от 
Meekoceras большим числом вспомога
тельных лопастей. Включает наиболее 
крупных из Meekoceratidae. Нижний 
триас. Индия, Гималаи, Сев. Амери
ка. A. superbus Waag., A . spitiensis 
Kraft.

Dobrogeites K ittl — средний триас, Добруджа.
lie dens troemia Waag. От Meekoceras отличается присутствием адвентивных 

n мшеитов в наружной лопасти. Нижний триас. Гималаи, Сев. Кавказ, сев. 
Сибирь, Албания, Мадагаскар. Сев. Америка. Н. hedenstroemi Keys., Л. moj- 
Hisovicsi Dien.

Proptyrhites Wang. (рис. 1549). Раковина более вздутая, чем у Meekoceras. 
Пнутренпие обороты шаровидные. Лопасти в основании сильно зазубрены, 
седла длинные и узкие, наружная лопасть короткая, с высоким срединным 
се |,лом. Нижний триас. Албания, Индия, Гималаи, Уссурийский край. Сев. 
Америка. Р . lawrevcimnts de Коп.. Р. hicmalis Dien.

Гис. 1548. Meekoceras gracilitatis White. Нижний 
триас. Калифорния, США.
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Priorities Waag. Близок к Proptychites. Нижний триас. Индия.
Hungarites Mojs. Пупок узкий. Обороты с боков сжаты. Наружна*: оторопи 

со срединным килем и с двумя более слабо развитыми краевыми кантами
Лопасти цератитовые. Вор л 
ияя пермь. Армения. Н. rati 
<lei Arth. Нижний и С| v ни 
триас, Альпы, Средиземно 
морская обл., Гималаи, с«» 
верная Сибирь и Сев. Амерп 
ка. Я . mojsisovicsi Roth, U 
tujcsi H yatt et Smith.

Рис. 1549. P. < ptjch'tes hlemalis Dien. пижний три' . Уссурий 
ский край.

Рис. 1550. Otoceras fedoroffi Arm. 
Верхняя пермь. Армения.

Otoceras Griesb. (рис. 1550 и 1551). Сходен с Hungarites, но отличается взду
той, выдающейся прнпупковой частью, ограничивающей глубокий пупок

Рис. 1551. Otoceras woodwardi Griesb. Х * /* . Нижний триас. Гималаи.

воронкообразной формы. Раковина гладкая. О. fedoroffi Arth.—верхняя пермь, 
Армения ГДжульфа), О. woodwardi Griesb — нижний триас Гималаев. 

Dalmatites K ittl, Stacheites K ittl — нижний и средний триас.
Beneckeia Mojs. Очень плоская, с узким пупком и острой наружной сторо

ной. Лопастная линия цельнокрайная, многочисленные широкие седла и 
узкие лопасти. Нижний и средний триас Германии. В . buchi Alb
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАЛЕОЗОЙСКИХ И ТРИ!СО ВЫХ РОДОВ
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Роды

Imiloceras
Prctocanites
Merocwttes
Prolecanites
Munsteroceras
Pericyclus
Nomismoceras
Glyphioceras
Eumorphoceras
Homoceras
Ileliculoceras
Anthracoceras
Gastrioceras
Paragaslrioceras
Pronorites
Parapronorttes
Medlicottta
Propinacoceras
Pseudosageceras
Sageceras
Dimorphoceras
Thalassoceras
Ussuria
Agathiceras
Popanoceras
Cyclolobus
Proschumardites
Schumardites
Paraceltites
Celtites
X enodiscus
Ophiceras
Meekoceras
lledenstroemia
Hungariles
Oloceras
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Рис. 1 F>52.Tirolites cassianus 
giinist. Лопастная линия. 
/ / -  наружная лопасть; 
/ V — наружное седло; L — 
Пчкоияя лопасть; LS—боко- 
мос седло; п ф - шовная ло
ти- и,. Нижний триас, кам- 
иильские слои. С.-Кассиан, 

Альпы.

f r n
Рис. 1553. Oiene kites spirit 
plicatas Mojs. Нижний 

триас. Сев. Сибирь.

О ги бая  форма Proteites Hauer с толстыми оборотами и широко округлен
ии И наружной стороной. Средний триас. Босния.

^  ^  21. Сем. Dinaritidae Mojs.
Раковина со скульптурой из ребер и  бугорков. На

ружная сторона плоская или округленная, иногда за
острена. Жилая камера короткая. Лопастная линия 
гониатитовая или цератитовая, число лопастей не
большое. Нижний и средний триас, реже верхний.

*Tirolites Mojs. (рис. 1552). Раковина с широким 
пупком, в поперечном разрезе овально-прямоугольная, 
с приплюснутой наружной стороной. Скульптура из 
поперечных ребер, оканчивающихся вблизи наружной 
стороны мощными краевыми бугорками. Лопастная 
линия очень примитивная, имеются только две ло
пасти — боковая слабо зазуб
ренная и шовная; седла широ
кие цельнокрайные. Нижний 
триас, редко в среднем и верх
нем триасе. Альпы, Средизем
номорская обл., гора Богдо 
(СССР), Сев. Америка. Т. idria- 
nus Hauer, Т. cassianus Quenst.,
T. smiragini Auerb. Подрод Bitt- 
nerites K ittl.

Dinarites Mojs. Раковина c 
пупком, снаружи округлена.
Скульптура состоит из простых 
радиальных складок, резко вы
ступающих вблизи пупкового 
края. Лопастная линия как у

'Tirolites, лопасти цельнокрайные или слабо зазубренные. Нижний, средний и 
частью верхний триас. Альпы, Средиземноморская обл., Индия, Уссурийский 
край, северная Сибирь, Сев. Америка. D. mudanus Hauer, D. dalmatinus 
JIauer, D. avisianus Mojs.

Olenehites H yatt (рис.
1553) . Близок к Dinarites, 
no ребра около пупка пег 
роходят в сильно развит^Ц; 
бугорки. Нижний триас.
Саперная Сибирь. О. spi- 
niplicatus Mojs.

Keyserlingites Hyatt.
IJiiутренние обороты сход
им c Olenehites. В зрелой 
стадии с более сложными 
ребрами и мощно разви
тыми боковыми бугорка
ми. Лопасти цератитовые.
Нижний и средний триас.
Северная Сибирь. К . sub- 
rolmstus Mojs. Подрод Dur- 
gailes Dien. — средний три
ас, Гималаи.

Doricranites Hyatt (рис.
1554) . Раковина дискои-
дальная, с широким пуп
ком. Наружная сторона 
заострена, и поперечное 
сечение оборотов копье
видное. Внутренние обо- рИс. 155^  Doricranites bogdoanus Bucn. X */a- Нижний триас, 
роты С простыми ребрами, Гора Богдо.
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которые близ наружной стороны заостряются в бугорки. На жилой каморе penpn 
постепенно сглаживаются. Нижний триас. Гора Богдо и Мангышлак. D. boy dun 
nus Buch.

22. Сем. Ceratitidae Buch
Раковина с пупком, большей частью с резкой скульптурой из поперечны * 

ребер и бугорков. Наружная часть округлена или со срединным килем. Жили* 
камера короткая. Лопасти цератитовые, наружная и две боковых. Седла ши 
рокие иельнокрайные. Средний, реже верхний, триас.

* Ceratites de Наап (рис. 1555 и 1556). Раковина с пупком. Наружная сто
рона округлена, иногда приплюснута, реже заострена. Скульптура в молоды* 
стадиях состоит из боковых и краевых бугорков. У взрослых особей боковин

Рис. 1555. А и В—Ceratites nodosus Qrug. С—лопастная линия на наруж- Рис. 1556. Ceratites trlnodosus
ной стороне, D—на внутренней стороне. EL—наружная лопасть, ES— Mojs. Средний триас. Бакоыи,
наружное седло, LSlt ZS2 — 1-е и 2-е боковые седла, AS — вспомо- Венгрия,
гательные седла, Z,, /  — 1-я и 2-я боковые лопасти, o/j, alt  — вспомо
гательные лопасти, JL — внутренняя лопасть, JSlf JS3 — 1-е и 2-е вну

тренние седла. Раковинный известняк. Вюрцбург.

стороны покрыты простыми или расщепленными ребрами, которые, у наруж
ного края вздуваются в краевые, а на месте расщепления — в боковые бу
горки. Иногда раковина гладкая. Лопасти зазубрены, седла цельнокрайные. 
Наружная лопасть короткая и широкая, внутренняя узкая, глубокая, дву

зубчатая. Седла в числе четырех (одно вспомогательное), из которых наруж
н ое седло самое широкое. Часто и во многих видах распространены в среднем 
триасе, реже в нижнем и верхнем триасе. Раковинный известняк Германии 
(С. nodosusBrug.^C. semipartitus Montf., С. enodis Quenst., C. compressus Sandb.); 
Альпы (C. trinodosus Mojs., C. binodosus Hauer), Средиземноморская обл., 
Сев. Кавказ, Гималаи, Япония, северная Сибирь, Шпицберген и Сеп. Америка. 
Подроды: Philippites Dien. (Ceratites erasmi Mojs.), Gymnotoceras Hyatt 
(Ceratites blakei Gabb.), Halilucites.Dien., Hollandites Dien. (Ceratites voiti Opp., 
Гималаи), Peripleurocyclus Dien., Salterites Dien., Haydenites Dien., Epicv- 
ratites Dien., Bulogites Arth.. Kellnerites Arth., Semiornites Arth. Насчиты
вается более 250 видов Ceratites.
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Согласно исследованиям D i е n е г'а, Ceratites полифилетического происхо
Ж1П1ИЯ.

ICutomoceras Hyatt — средний триас, Сев. Америка.
Ileyrichites Waag. Дискоидальная форма с узким пупком и округленной 

Пасенной наружной стороной, с плоскими складками на боках. По внешним 
признакам близко стоит к Hollandites. Некоторые виды сходны с Ptychites, 
ни лопастная линия меньше рассечена, чем у Ptychites; оконча
ния седел слабо зазубрены, а у некоторых видов цельнокрай- 
нмо. Средний триас. Альпы, Средиземноморская обл., Гималаи,
II и до-Китай, Сев. Америка. В. reuttensis Веуг., В. khanikoffi Орр.

Buchites Mojs. С широким пупком и ребрами. Верхний триас.
Альпы, Сицилия, Греция, Гималаи. В . aldrovandii Mojs.

Helictites Mojs., Phormedites Mojs.— верхний триас.
Thisbites Mojs. Небольшая раковина с широким пупком. На 

боках изогнутые ребра, на наружной части высокий киль. Бо
ковые лопасти слабо зазубрены. Верхний триас. Альпы, Си
цилия, Гималаи, Тимор. Th. agricolae Mojs.

Badiotites Mojs. (рис. 1557) — средний и верхний триас,
Альпы, Греция, Сев. Америка.

Glyphidites Mojs., Jellinekites Dien. — верхний триас.
Balatonites Mojs. От Ceratites отличается более широким 

пупком и развитой скульптурой, состоящей из ребер и бугорков на боках; 
nil наружной стороне бугорки переходят в срединный киль. Лопасти цера- 
тптовые. Средний триас. Альпы, Средиземноморская обл., Германия. В . bala- 
tonicus Mojs., В. egregius Arth.

Judicarites Mojs. Киль слабо бугорчатый, ребра на наружном крае косо 
повернуты вперед. Средний т£>иас. Альпы и Германия. J . euryomphalus Ben.

Рис. 1557. Badio
tites eryx Miinst. 
Средний триас, 

ладинский ярус. 
С.-Кассиан, Ти

роль.

23. Сем. Noritldae Mojs.
Раковина дискоидальная, наружная сторона сужена, приплюснута и от- 

торочена двумя слабо развитыми килями. Пупок узкий. Жилая камера короткая. 
Лопастная линия цератитовая или слабо рассеченная. Триас.

*Norites Mojs. (рис. 1558). Плоская, 
гладкая форма, с узким пупком. На 
наружной стороне два низких валико
образных киля. Лопасти цератитовые. 
Нижний и средний триас. Альпы, Сре
диземноморская обл. N. gondola Mojs.

Carnites Mojs. В молодых стадиях 
сходен с Meekoceras, позже с Norites. 
Взрослые формы с • высоким устьем, 
узким пупком и суженной наружной 
стороной, так что оба киля близко 
сходятся и иногда сливаются в один 
киль. Лопастная линия рассеченная, ло
пасти и седла в большом числе, имеется 
одно адвентивное седло. Верхний триас. 
Альпы, Гималаи. С. floridus Wulf.

Рис. 1558. Norites gondoici Mojs. Средний триэс, А Procamites Arth. — нижний триас, 
анизийский ярус. Ган Булог, Босния. Албания.

24. Сем. Arpaditidae Dien.

Раковина отличается от Ceratitidac присутствием срединной борозди и 
двух килей на наружной стороне; кили гладкие или состоят из бугорков. ЛСи- 
лая камера короткая или средней длины. Лопастная линия цератитовая, pcoicc 
рассеченная. Средний и верхний триас.

*Arpadites Mojs. (рис. 1559). Плоская, дискоидальная форма, с широким 
пупком. Наружная часть со срединной бороздой и двумя килями. Скульптура 
из радиальных прямых или изогнутых боковых ребер, иногда " бугорками.
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Средний и верхний триас. Альпы, Средиземноморская обл., Гималаи, Осп, 
Америка. A. arpadis Mojs., А . dnensis Mojs. Подроды: Dittmarites Mojb., 
Asklepioceras Renz.

Klipsteinia Mojs.« Карликовая форма, близка к Arpadites, но отличается 
более слабо развитой скульптурой и меньшим числом лопастей. ВерхшШ 
триас, кассианские слои. Альпы. К . achelous Miinst.

Clionites Mojs. Пупок широкий. Кили ни 
наружной стороне состоят из бугорков, который 
совпадают с окончаниями ребер. У многих видом 
на боковых ребрах находятся бугорки, образую
щие спиральные ряды. Лопастная линия церати- 
товая (отличительный признак от Trachycera* 
карнийского яруса, у которых седла рассечены), 
Верхний триас. Альпы, Греция, Добруджа, Гими- 
лаи, Индо-Китай, Тимор, Сев. Америка, Арктики,
С. angulosus Mojs., С. catharinae Mojs.

Steinmannites Mojs., Dionites Mojs., Daphniteя 
Mojs. — верхний триас.

Drepanites Mojs. Узкий пупок. На боковых 
сторонах серповидные ребра. Наружные кили 
развиты слабо. Лопасти и седла рассеченные. 
Верхний триас. Альпы, Сицилия, Гималаи, Ти
мор. В . hyatti Mojs.

Disiichites Mojs. Пупок большей частью широкий. Наружные кили высокие 
и гладкие. Скульптура выражена у одних форм в виде мощных шипов, у других 
изогнутыми боковыми ребрами. Лопастная линия рассеченная. Верхний 
триас. Альпы, Гималаи, Тимор. В . megacanthus Mojs.

Рис. 1559. Arpadites dnensis Mojs. 
Средний триас, ладмнский ярус. 

Эзино, Ломбардия.

25. Се м . Cyrtopleuritidae Mojs.
Раковина с узким пупком и наружными килями, которые в молодых стадиях 

состоят из продольно вытянутых горбинок, а у взрослых форм кили или глад
кие, или соединяются в один острый срединный киль, или же исчезают. Жилая 
камера короткая. Лопастная линия большей 
частью цератитовая, с наклонностью к обра
зованию адвентивных элементов. Верхний 
триас.

Cyrtopleurites Mojs. (рис. 1560). С узким 
пупком и высоким устьем. Скульптура из сер
повидных боковых ребер, которые оканчива
ются на наружной стороне в виде разделенных 
«ушков» обоих килей. Лопастная линия рассе
ченная, без адвентивных элементов. Верхний 
триас. Альпы, Сицилия, Гималаи, Тимор. С. 
bicrenatus Hauer.

Hauerites Mojs., Acanthinites Mojs. — верх
ний триас.

Tibetites Mojs. Узкий пупок. Скульптура 
из ребер и бугорков. В зрелых стадиях или 
сохраняются оба киля (Tibetites s. str.), или 
они сливаются в один острый киль (подроды 
Paratibetites Mojs. и Neotibetites Krumb.), или 
исчезают (подрод Anatibetites Mojs.). Лопастная линия цератитовая или с рас
сеченными седлами; имеется адвентивный элемент. Верхний триас. Гималаи, 
Тимор. Т. ryalli Mojs.. Т. (Neotibetites) wetteringi Bohm.

Heraclites Mojs., Metacarnites Dien. — верхний триас.

26. Се м . Ortbopleuritidac Mojs.
Раковина с прямыми и серповидными ребрами, которые протягиваются 

поперек оборотов от шва до шва. У многих из принадлеэюащих сюда родов за
виток раковины уклоняется от нормальной формы спирали, и раковина при 
обретает прямую, дугообразную или винтообразную форму. Жилая камера
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Рис. 1560. Cyrtopleurites bicrenatus 
Hauer. Х 2/«* Верхний триас, норий- 
ский ярус. Зоммераукогель, Альпы.



трюмная. Лопастная линия очень простая, большей частью с цельнокройными 
ипшетями и седлами. Вспомогательные лопасти отсутствуют. Верхний 
I 11111 и *.

Polycyclus Mojs. (рис. 1561). Небольшая раковина с широким пупком и
......щечными ребрами, свернутая в плоскую спираль, у которой жилая ка-
мнрл еще не отделяется от предшествующего оборота. Лопасти большей частью 
|Н'.'1мюкрайные. Верхний триас. Альпы, Сицилия, Гималаи, Калифорния. 
Г. nasturtium Dittm ., Р. henseli Орр.

+ Choristoceras Hauer (рис. 1562). Широкий пупок. Последний оборот от- 
M'.'ien от остальных. Ребра на наружном крае часто несут бугорки, которые 
иногда.вытягиваются в большие ушки. На наружном крае обозначается бо
розда. Первая боковая лопасть иногда слабо зазубрена; остальные гладкие. 
Ипрхний триас. Альпы, Тимор. Ch. marshi Hauer.

*Rhabdoceras Hauer (рис. 1563). Раковина шестовидная, прямая. Только 
начальные, крохотные обороты спирально свернуты. Поверхность с кольце- 
Ш.1МИ ребрами. Лопастная линия простая. Верхний триас. Альпы, Сицилия, 
Тимор, Сев. Америка. Rh. suessi Hauer.

*Cochloceras Hauer (рис. 1564). Раковина винтообразная, завита влево. 
Гкульптура из простых поперечных ребер. В перегородках сифонные воронки

Рис. 1561. Polvcy- 
clus nasturtium 
Dittm. Верхний 
триас, карний- 
ский ярус. Аус- 

зее, Альпы.

Рис. 1562. Chortsto 
ceras marshi 

Hauer. Верхний 
триас, рэт. Зальц

бург, Альпы.

Рис. 1563. Rhao- 
doceras suessi 
Hauer. Верхний 
триас, норий- 

ский ярус. 
Аусзее, Альпы.

1АЛ
Рис. 1564. Со- 

chloceras fi- 
scheri Hauer.

Верхний триас, 
норийский 

ярус. Аусзее, 
Альпы.

направлены назад. Лопастная линия простая, состоит из внешней, боковой и 
внутренней лопастей. Верхний триас. Альпы. С. fischeri Hauer.

27. Сем. Trachyceratidac Mojs.
На наружной стороне раковины у большинства форм находится средин

ная выемка (желобок). Скульптура большей частью богатая, состоит из ре
бер и шипов. Имеется, по меньшей мере, одна пара спиральных рядов шипов, 
окаймляющих срединный желобок. Жилая камера короткая. Лопастная ли
ния от гладкой до рассеченной. Средний и верхний триас.

*Trachyceras Laube (рис. 1565 и 1566). Раковина с узким, реже с широким 
пупком. Поверхность богато украшена поперечными ребрами, которые на 
наружной стороне прерываются срединной бороздой. Ребра большей частью 
снабжены бугорками или шипами, образующими спиральные ряды. С обеих 
сторон срединной борозды имеется или двойной ряд наружных шипов (Trachy- 
ceras s. str.), или одиночный (подрод Protr achy ceras Mojs.). У подрода Anolci- 
les Mojs. в зрелой стадии борозда отсутствует. Лопасти и седла умеренно за
зубрены (TrachyceraSy Protrachyceras) , седла спереди суживаются; у Anoldtes 
они цератитовые. Жилая камера в 2/з последнего оборота. Очень часты в сред
нем и в верхнем (карнийский ярус) альпийском триасе. Космополитичны, 
главным образом в Альпах, Греции, Добрудже и в Гималаях. Т. aon Miinst. 
(кассианские слои), Т. aonoides Mojs. (карнийский ярус), Т. austriacum Mojs., Т. 
(Protrachyceras) archelaus Laube (ладинский ярус). Известно более 170 видов.

Paratrachyceras Arth., Dawsonites J . B6hm — верхний триас.
Nevadites Smith. Широкий пупок. Грубые ребра, которые на наружной 

стороне оканчиваются бугорками. Наружная часть вогнутая, но без средин
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ной борозды. Лопастная линия цератитовая. Средний триас. Сев. Америки 
N. whitneyi Gabb.

Sirenites Mojs. Отличается от Trachyceras раздвоением бугорков пируй, 
ного края, вследствие расщепления ребер в направлении завивания рани 
вины, а не в радиальном, и часто соединением их в кили. Лопастная линии 
цератитовая или рассеченная с наклонностью к выделению адвентивных иди 
ментов. Верхний триас. Альпы, Греция, Гималаи, Тимор, воет. Сибирь, Он. 
Америка. S. senticosus D ittm ., S. agriodus D ittm. Подрод Anasirenites Moju. 
Известно около 80 видов.

Sandlingites Mojs. С широким пупком и толстыми оборотами. В молоды* 
стадиях обладают скульптурой Pro trachyceras, но в зрелом состоянии теряют 
бугорки и желобок, и остаются только поперечные ребра, которые смыкаются 
в срединной линии. Лопасти гладкие. Верхний триас. Альпы, Гималаи, Тимор 
Калифорния. S. oribasus Dittm.

Рис. 1565. Trachyceras austriacum Mojs. Рис. 1566. A vi В — Trachyceras (Protrachyceras) 
Верхний триас, карнийский ярус. Зальц- archelaas Laube. X V*. С — лопастная линия: EL — 

каммергут, Альпы. наружная лопасть, ms — срединное седло, L, I —
1-я и 2-я боковые лопасти, Ы — вспомогательная 
лопасть. Средний триас, ладинский ярус. Бакони, 

Венгрия.

28. Сем. Ptychitidae Waag.
Раковина большей частью с узким пупком и со слабо развитой скульптурой; 

боковые стороны гладкие или покрыты серповидными или прямыми складками; 
иногда развита продольная спиральная полосчатость. Жилая камера короткая 
или средней длины. Лопастная линия у примитивных форм гониатитовая 
или цератитовая, у более специализированных лопасти и седла длинные и высо
кие, с легкой зубчатостью, доходящей до глубоких рассечений; имеются вспомо
гательные лопасти. Триас.

Nannites Mojs. Небольшая, почти шаровидная раковина с глубоким пуп
ком. Поверхность со слабыми складками или с пережимами. Лопастная линия 
гониатитовая. Нижний — верхний триас (карнийский ярус). Альпы, Алба
ния, Греция, Сев. Кавказ, Мангышлак, Гималаи, Тимор, Калифорния. N . spu- 
rius Munst., N. hindostanus Dien.

Paranannites Hyatt et Smith. Лопастная линия цератитовая. Нижний триас. 
Сев. Америка, Албания.

Owenites Hyatt et Smith. Наружная сторона заострена, поверхность глад
кая или со складками, пупок глубокий. Лопастная линия цератитовая. Ниж
ний триас. Сев. Америка, Тимор. О. koeneni Hyatt et Smith.

*Ptychites Mojs. (рис. 1567). Раковина с узким пупком, толстая. Внутрен
нее ядро всегда шаровидное, в то время как внешние обороты у некоторых
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11»ушк дискоидалыюй формы. Наружная сторона округлена, иногда сулсоиа. 
Миконые стороны с плоскими прямыми или серионидными складками. Части 
мпричается морщинистый слой.
Лопасти и седла умеренно зазуб- 
|м»им; наружная лопасть мелкая; '
нмрулшое седло большей частью 
ипиилыпое и короче первого боко
ник» седла. Средний триас. Глав
ным образом в альпийском триасе,
1'нжо в германском раковинном из- 
Ы'гшяке. Космополитичны. Р . еиг 
minus Веуг., Р . rugifer О рр.,Р . те
ин Uitiiscus Веуг., Р . studeri Hauer, 
г. jlczuosus Mojs. Изьестно более
III) МИДОВ.

*Sluria Mojs. (рис. 1568). Диско- 
н Iильная форма с узким пупком.
Нарулшая часть сужена и часто 
наострена. Поверхность украшена 
ширильными полосами. Наружная 
юпасть большая, с широким сре- 
ипшым седлом, боковые лопасти 
Польшей частью с двумя остриями, 
гс 1.ла стройные, пирамидальной 
>|юрмы. Средний триас, реже верх
ним. Альпы, Средиземноморская 
мПл., Сев. Кавказ, Гималаи,Тимор.
S. sansovinii М< js., S. semiarata

Рис. 1567. Ptychites studeri Hauer (=  flexuosus Mojs.). 
Средний триас, анизийский ярус. Альпы.

Рис 1оС>8. S tu r in  .\ansovinii Mojs. XVa» Средний триас, анизийский ярус. Гималаи.

Sugmites Mojs. Большей частью почти шаровидная. Наружная часть всегда 
округлена. Скульптура из простых поперечных складок или из складок, кото
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рые пересекаются продольными спиральными линиями, или из сп иридии 
расположенных рядов шипов (подрод Trachysagenites Mojs.). Лопастная л mi и*» 
зазубренная, вспомогательные элементы развиты слабо. Верхний триас. Л лит  
Сицилия, Гималаи, Тимор, Калифорния. S. inermis Hauer, S. (Trachysagcnittm) 
herbichi Mojs.

29. Cem. Gymnitidae Waag.
Раковина дискоидалъной формы, гладкая или со слабо выраженной ску чь* 

птурой. Жилая камера короткая. Лопастная линия обильно рассечспптI, 
имеются вспомогательные элементы. Средний и верхний триас.

*Gymnites Mojs. (рис. 1569). Древние представители этого рода имеют ши 
рокий пупок, более молодые большей частью с узким пупком. Устье высокий, 
Наружные обороты иногда с серповидными складками и с плоскими бугорками 
на середине боков. Наружная сторона округлена, иногда заострена (подрод 
Buddhaites Dien.). Лопастная линия сильно рассеченная. Ряд вспомогательны* 
лопастей и седел сливаются со вторым боковым седлом и образуют круто ски 
сающую ко шву суспенсивную лопасть. Средний и верхний триас. Альпы, 
Средиземноморская обл., Сев. Кавказ, Гималаи, Тимор, Япония. Подрод Ami 
gymnites Hyatt. G. incultus Beyr., G. humboldti Mojs.,G.obliquus Mojs., G. (Buddha• 
ites) rama Dien.

Placites Mojs. Плоская дискоидальная форма с округленной наружной сто
роной, гладкая. С очень узким пупком или без пупка. Лопастная линия сходна 
с таковой у Gymnites, но вторая боковая лопасть выделяется своим глубоким 
положением. У некоторых видов обозначается адвентивный элемент. Верхним 
триас. Альпы, Сев. Кавказ, Гималаи, Тимор. Р . platyphyllus Mojs.. Р . poly• 
dactylus Mojs., P . perauctus Mojs.

30. Cem. Pinacoceratidae Mojs.
Раковина плоская дискоидалъной формы, устье высокое, узкий, а иногда 

несколько более широкий пупок, большей частью гладкая или со слабыми 
складками. Жилая камера короткая. Лопастная линия с очень многочислен
ными, весьма тонко и глубоко рассеченными лопастями и седлами; между наруж- 
ной лопастью и первой боковой включены адвентивные лопасти и седла, проис
ходящие вследствие деления наружного седла. Эмбриональная камера ату 
стиселлатная. Средний и верхний триас, редко в нижнем триасе.
808



H i всех аммонитов Pinacoceratidae имеют самую тонко рассеченную и самую 
• южную лопастную линию.

* I'macoceras Mojs. (рис. 1570). Характеризуется всеми ш.пппуicn.innilымп 
♦•1'и;|маками семейства Pinacoceratidae. Сюда принадлежат формы г ипиоолш* 
мыгпким устьем среди аммонитов триасового периода. Наружная чаги. o Ouiciio- 
ионио заострена. Лопастная линия у наиболее характерных видов (рис. 1571)

I * и с • 1571. Plnacoceras metternichi Н&иет. Верхний триас, норийский ярус. Галлыптатт, Альпы. Лопастная 
линия (уменьш.). Объяснение см. рис. 1497.

состоит из пяти адвентивных седел, трех пирамидальных боковых главных 
сидел и девяти вспомогательных. Средний и верхний триас. Самые древние 
формы (Р. damesi Mojs.) встречаются уже в апизийском ярусе альпийского 
триаса. Главное распространение в галльштатгском известняке верхнего триаса. 
Альпы, Средиземноморская обл., Сев. Кавказ, Гималаи, Тимор, Арктика. 
/ \  mettemichi Hauer (достигает иногда 70 см. в поперечнике), Р . parma Mojs.} 
Г. imperator Hauer. Подрод: Pompeckjites Mojs., Pinacoceras (Pompcckjites) 
laycri Hauer.

Bambanagites Mojs. —: верхний триас, Гималаи.
Beatites Arth. — нижний триас, Албания.

31. Се м . Sibiritidae Mojs.
Раковина с довольно широким пупком. Скульптура состоит из вилообраз

ных ребер, которые большей частью выходят из пупковых бугорков и переходят 
через наружную часть. Иногда ребра комбинируются 
с боковыми и краевыми бугорками. Жилая камера длин
ная. Лопастная линия гониатитовая, цератитовая или 
слабо рассеченная. Триас.

Acrochordiceras Hyatt. Пупок умеренной ширины.
Ребра выходят по два и по три из пупковых бугорков 
и проходят по округленной наружной стороне. Лопаст
ная линия цератитовая или со слабо зазубренными 
седлами, лопасти зазубрены глубоко, число их неболь
шое. Средний триас. Германия, Альпы, Динариды,
Греция, Гималаи, Тимор, Сев. Америка. A . hyatti Meek,
A. damesi Noetl., A. carolinae Mojs.

*Sibirites Mojs. (рис. 1572). Пупок довольно широ
кий. Обороты мало объемлющие, с поперечными реб
рами, которые раздваиваются вблизи наружной стороны и по ней продол
жаются. Места раздвоения иногда отмечены бугорками. Лопастная линия 
гониатитовая или цератитовая, лопасти и седла немногочисленны. Нижний 
триас северной Сибири: S. pretiosus Mojs., S. eichwaldi Keys.; нижний и 
средний триас Гималаев, Индии, Калифорнии: 5. prahlada Dien., 5. noetlingi 
Hyatt et Smith. Подрод Metasibintes Mojs. — верхний триас, Альпы, Ти
мор.

Pseudosibirites Arth. — нижний триас Албании.
Thetidites Mojs. Широкий пупок, обороты прямоугольного поперечного се

чения. Ребра у краев перегибов с шипами. Лопастная линия цератитовая. 
наружная лопасть глубокая. Верхний триас. Гималаи. Тимор. Th. huxleyi 
Mojs.

Miltites Mojs. Небольшая раковина. Скульптура напоминает Acrochordice-
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Рис. 1572. Sibirites eichwaldi 
Keyserl. Нижний триас, оле- 
некские слои. Сев. Сибирь.



ras, но прерывается вдоль срединной линии наружной части. Седла слабо ни 
зубрены. Верхний триас. Альпы, Тимор. М. rastli Mojs.

32. Сем. Tropitid&e Mojs.
Раковина с хорошо развитым наружным килем. Пупок широкий или у.пспн 

Поверхность большей частью с поперечными ребрами, иногда с рядами б/л’ор 
ков. Жилая камера длинная или средней длины. Лопастная линия от гонишнн 
товой до умеренно рассеченной; число лопастей небольшое. Верхний трине.

*Tropites Mojs. (рис. 1573). Раковина с глубоким пупком, часто ншгш 
образным. Обороты толстые, большей частью широкие, снаружи шипшю 
округлены и снабжены килем. Ширина последнего оборота уменьшается. Jiii  ̂
треннее ядро цилиндрическое или шаровидное, низкое и гладкое, с килем 
Скульптура из поперечных ребер, часто с бугорками на пупковом крае. Жил ми 
камера^длиниая (1—1х/2 оборота). Лопастная линия умеренно рассечении и, 
число лопастей небольшое. Верхний триас. Альпы, Сицилия, Гималаи, Тимор, 
Сев. Америка. Т. subbullatus Hauer, Т. discobullatus Mojs., Т . fusobullatus Moj*i. 
Подролы: Anatropites Mojs., Paratropites Mojs. (Paratropites satumus Dittin.), 
Paulotropites Mojs. Известно более 160 видов.

Рис. 1574. Margarites jok#-
Рис. 1573. Л и В — Tropites subbullatus Hauer. Верхний триас, lyi Hauer, Верхний триас,
карнийский ярус. Аусзее, Альпы. С — развитие лопастной линии. карнийский ярус. Аусзее,

Объяснение см. рис. 1502. Альпы.

Discotropites Hyatt et Smith. Узкий пупок, высокое устье, приостренный 
киль. Лопасти рассеченные. Верхний триас. Альпы, Сицилия, Гималаи, Сев. 
Америка. D. sandlingensis Hauer.

Waldthausen Welter — верхний триас, Тимор, Альпы.
Styrites Mojs. Небольшая раковина со слабой скульптурой и с хорошо вы

раженным килем. Лопасти немногочисленны, цельнокрайные. Верхний т£иас. 
Альпы, Сицилия, Гималаи. S. tropitiformis Mojs., 8. communis Mojs.

Margarites Mojs. (рис. 1574). Широкий пупок. Поперечное сечение оборо
тов часто трапециевидное; широкая наружная часть. На боковых сторонах 
радиальные ребра, которые вблизи наружного края вздуваются в бугорки или 
шипы. Лопастная линия со слабо зазубренными седлами. Верхний триас. 
Альпы, Сицилия, Гималаи, Сев. Америка. М. jokelyi Hauer.

Sibyllites Mojs. — верхний триас, Альпы.

33. Сем. Haloritidae Mojs.
Раковина большей частью вздутая с узким пупком ш и  без пупка. Паруоюная 

часть округлена, без киля. Жилая камера длинная. Лопастная линия рассечен
ная. Триас.

Isculites Mojs. Небольшой, примитивный представитель этого семейства, 
иногда плоской формы, с узким пупком. Завиток пупка уклоняется от нормаль
ной спирали. Лопастная линия слабо зазубренная, имеется только одна боко
вая лопасть. Нижний — верхний триас. Альпы, Сицилия, Албания, Гима
лаи, Тимор. I. decrescens Hauer, I. petrarcae Mojs., I . heimi Mojs.

*Halorites Mojs. (рис. 1575). Раковина вздутая с узким пупком или без 
пупка. Обороты вполне объемлющие. Внутреннее ядро шаровидное. Радипль-
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ми рнбра внутренних оборотов украшены бугорками наподобие нити жом- 
i|fin Последний оборот большей частью сжат и отступает ст пушен, покрыт 
нн|||1|и"|ными складками или штриховкой, часто с рядом жемчупшидпых оу-

ifVVv
Рис. 1575. Halorites macer Mojs. X  V*. Верхний триас, норийский ярус. 

Зоммераукогель, Альпы.

п.рков у наружного края. Край устья вытянут вперед. Лопастная линия зна
чительно рассеченная; высокие пирамидальные главные седла и низкие вспо
могательные. Верхний триас. Альпы, Сицилия, Гималаи, Тимор. Н. ramsaueri 
Iluuer, Н. macer Mojs., Н. buchi Mojs.

Amarassites Welter — верхний триас, Тимор.
llommtes Mojs. — верхний триас, Альпы,

Калифорния.
Jovites Mojs. Отличается от Halorites отсут

ствием жемчуговидных бугорков на внутренних 
оборотах и меньшим числом лопастей. Верх
ний триас. Альпы, Сицилия, Греция, Гималаи,
Тимор. J . dacus Mojs.

Indonesites Welter — верхний триас, Тимор.
* Juvavites Mojs. (рис. 1576). Узкий пупок.

Поперечные ребра распределены пучками и 
переходят через округленную наружную часть Рис. 1576. Juvavites sandbergeri Mojs. 
ИЛИ прерываются у срединной ЛИНИИ. Лопает- X Vs- Верхний триас, норийский ярус, 
пая ЛИНИЯ рассечена слабее, чем У Halorites. Зоммераукогель, Альпы.
У подрода Anatomites Mojs. на раковине име
ются пережимы, которые прерывают скульптуру на определенных расстоя
ниях. Верхний триас. Альпы, Сйцилия, Гималаи, Тимор, Сев. Америка.

ehrlichi Hauer, J . sandbergeri Mojs. Подроды: Anatomites Mojs. (A. rotundas 
Mojs.), Griesbachites Mojs., MolengrUafites Welter. Известно более 170 видов, 
из которых 120 принадлежат подроду Anatomites.

Malagites W elter — верхний триас, Тимор, Альпы.
Para juvavites Mojs. От Juvavites отличается только уклоняющейся формой 

пупка. Верхний триас. Гималаи. Р . blanfordi Mojs., Р . jacquini Mojs.
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Dimorphites Mojs. Внутренние обороты сходны с таковыми у Anatom ih 
но последний оборот с высоким устьем; пережимы отсутствуют. Скульптур*» »м 
многочисленных серповидных ребер. Верхний триас. Альпы, Сицилии, I р» 
ция, Тимор. D. selectus Mojs.

Gonionotites Gemm. Внутренние обороты как у Juvavites; последний оПщн.» 
с высоким устьем, теряет скульптуру на нижней половине боковых ст<*р"н

Лопастная линия рассеченная. Верхний трипе, < и 
цилия, Гималаи, Тимор. G. italiciis Gemm. 11*• ♦ 
род: Heinrichites Dien. Альпы (Я. paulckei Die и i

34. Се м . Lobitidae Mojs.
Раковина с замкнутым пупком. В  начале пш на 

него оборота обозначается перегиб. Жилая камчи 
длинная. Лопастная линия цельнокрайная. Трим*' 

*Lobites Mojs. (рис. 1577). Небольшая ракопиим, 
инволютная, с поперечными ребрами, режо ivm/i 
кац. Наружная часть округлена и немного сузкемп 
Устье сжато и вытянуто вперед, иногда наподиг.ми 
капюшона (подрод Coroceras Hyatt). Лопасти и е ж и  
узкие, не зазубренные; боковые седла неравной им 
соты; лопасти ланцетовидные. Средний и верхи им 
триас. Альпы, Греция, Добруджа, Гималаи. L.etU 

pticus Hauer, L. (Coroceras) delfinocephalus Hauer. Подрод: Paralobites M»»Jn,
Orestites Renz. Промежуточная форма между Lobitidae и Arcestidae. Вор* 

ний триас. Греция.
35. Сем. Arcestidae Mojs.

Раковина с узким пупком или без пупка, выпуклая, гладкая или с простыми 
поперечными ребрами, почти всегда с пережимами. В молодых стадиях всегда

Рис.1577. Lobites (Coroceras) 
delphinocephalus Hauer. 
Верхний триас, карнийский 

ярус. Зальцкаммергут, 
Альпы.

4 В

Рис. 1578. Arcestes intaslabiatus Mojs. А—вид сбоку, В  — спереди, С—разрез вдоль срединной плоскости 
показывает большую длину жилой камеры, D — лопастная линия, EL — наружная лопасть, ES — на
ружное седло, LSit l«Sf — 1-е и 2-е боковые седла, AS — вспомогательные седла. Верхний триас,

норийский ярус. Галлыптатт, Альпы.

шаровидная. Жилая камера очень длинная (11/% оборота). Устьевой край утол
щен на наружной стороне и большей частью вытянут вперед. Часто на
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Рис. 1579. Didymltes subglobus 
Mojs. Лопастная линия — Ш. — 
наружная лопасть. Верхний 
триас, норийский ярус. Галль- 

штатт, Альпы.

яиц трепней поверхности раковины имеются валикообразные вздутия (varices), 
и г видимые на внешней поверхности. Лопасти и седла многочисленные, шШи- 
••оразные, располооюенные в ряд , тонко рассеченные. Эмбриональная камера 
штиселлатная. Средний и верхний триас.

* Arcestes Suess (рис. 1578). Раковина вздутая, часто шарообразная, с узким 
пупком или совсем без пупка, большей частью гладкая. Морщинhcti»iII слой 
имеет линейную штриховку. Те виды, у которых вну- 
фгннее ядро соответствует по форме последнему 
пГюроту, объединяются в подрод Proarcestes Mojs.; 
ииды, у которых завиток жилой камеры отличается 
• »т внутренних оборотов, образуют собственно род 
Arccstes. Жилая камера снаружи иногда приплюс
нута или заострена и часто неправильной формы.
Лопасти и седла тонко разветвлены и расположены 
прямыми рядами; седла пирамидальные, с узкими 
стволами; наружная лопасть двузубчатая. Встре
чается очень часто в среднем и верхнем триасе,
включая рэт. Альпы, Средиземноморская обл., Сев. Кавказ, Гималаи, Тимор, 
Нов. Зеландия, Сев. Америка. Подроды: Proarcestes Mojs., Pararcestes Mojs., 
Stenarcestes Mojs., Anisarcestes K ittl, A. acutogaleatus Mojs., A . ciceronis Mojs..
A. bicornis Hauer, A . intuslabiatus Mojs., A. (Proarcestes) bramantei Mojs.

A . (Proarcestes) gaytani Klipst , 
A . (Stenarcestes) ptychoides Moj:. 
Известно более Г60 видов.

Nathorstites Bohm — верхний 
триас, Сев. Америка, Арктика.

Sphingites Mojs. Плоская, 
дискоидальная форма, с широ
ким пупком. Лопастная линия 
как у Arcestes. Верхний триас. 
Альпы, Добруджа. S. coangusta- 
tus Hauer, S. meyeri Klipst.

Didymites Mojs. (рис. 1579). 
Сходен c Arcestes, но с меньшим 
числом лопастей и с седлами, 
расщепленными на две или на 
три части. Верхний триас. Аль
пы, Сицилия, Гималаи, Тимор.
D. tectus Mojs.

Joannites Mojs. (рис. 1580). 
Сходен с Arcestes, но с более 
высоким устьем, иногда дискои- 
дальной формы. Поверхность 
раковины гладкая, внутри с ва
ликами. Лопастная линия дуго
образно изогнута, тонко рассе
чена; седла широкие, вверху 
разделенные на две части. Сред
ний и верхний триас. Альпы, 
Греция, Добруджа, Гималаи, Ти

мор, Сев. Америка. J . cymbiformis Wulfen, J . joannis austriae Klipst.
Romanites K ittl — верхний триас, Добруджа, Греция.

Рис. 1580. Joannites cymbiformis Wulf. Ядро с жилой ка
мерой. Верхний триас, карнийский ярус. Зальцкаммергут, 

Альпы.

36. Сем. Cladiscitidae Mojs.
Раковина без пупка или с очень узким пупком, обыкновенно почти прямо 

угольного поперечного сечения, с плоской наружной стороной и приплюснутыми 
боками. Поверхность покрыта спиральной полосчатостью или гладкая. Устье 
нормальное, переэюимов нет. Морщинистый слой хорошо развит. Жилая ка
мера длинная. Лопасти и седла многочисленные, расположены прямыми рядами, 
значительно рассечены. Эмбриогюльная камера ангустиселлатная. Средний 
и верхний триас.

*Cladiscites Mojs. (рис. 1581). Без пупка, со спиральной скульптурой на
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поверхности и со строго прямолинейным расположением лопастных племен 
тов (Cladiscites s. str.). Формы, у которых первое боковое седло пронигчм ни 
по величине внешнее седло, выделяются в подрод Hypocladiscites Мм1» 
«формы с гладкой поверхностью образуют подрод Paracladiscites MoJ*. ,»!•• 
пасти и седла необыкновенно глубоко и тонко рассечены; седла с тонними 
•стволиками спереди, дву- или четырехраздельные. Верхний триас. Алии» 
«Сицилия, Греция, Добруджа, Сев. Кавказ, Гималаи, Тимор. С. tornuht*

’Рис. 1581. Cladiscites tornatas Bronn. А — вид сбоку, В — спереди, С — лопастям линия. Верхний тртн', 
норийский ярус. Зальцкаммергут, Альпы

Bronn, С. beyrichi W elt., С. (Hypocladiscites) subtomatus Mojs., С. (Para 
cladiscites) multilobatus Bronn.

Procladiscites Mojs. Сходен c Cladiscites, также со спиральной штриховкоП, 
но отличается более простым строением лопастной линии и меньшей рассечен 
ностыо ее; верхушки седел не раздвоены и округлены. Средний триас. Альпы, 
•Средиземноморская обл., Сев. Кавказ, Гималаи. Р. brancoi Mojs., Р . griesbachi 
Mojs., Р  jasoda Dien. Подроды: Phyllocladisdtes Mojs. и Psilocladiscites Moju.

37. Cbm. Pbylloceratldae Zitt.
' (Heterophylli Quenst.)

Раковина гладкая, с поперечной штриховкой или со слабыми складками • 
снаружи округленная. Жилая камера составляет 1/а — 8/4 последнего оборота, 
Устье простое, с внешней стороны выдается вперед. Лопасти и седла мпоео- 
численны, расположены прямыми рядами, постепенно к середине уменьши 
ются в величине; седла глубоко рассечены, спереди оканчиваются двумя, трема 
или четырьмя листообразными дольками. Эмбриональная камера ангусти 
селлатная. От триаса до мела.

Phylloceratidae произошли, вероятно, от Monophyllites. Они соответствуют 
семейству Heterophylli Quenst. и особенно характерны дву-, трех- и четырехраз
дельным окончанием глубоко рассеченных седел, а также отсутствием бугорков, 
шипов и острых ребер. В общем, сутуры древнейших видов одного ряда форм 
отличаются более простым строением, чем у видов из новейших отложениЛ.

Monophyllites Mojs. (рис. 1582). Дискоидальная форма с широким пупком, 
снаружи округлена. Стороны гладкие или украшены тонкой поперечном 
штриховкой, направленной вперед. Лопастей 6~-7. Каждое седло заканчиваете»! 
большой неразделенной ложкообразной долькой с узким стволом, зазубрен 
ным с одной стороны. Триас, включая рэтский ярус. Космополитичны (шелю 
чая СССР — Сев. Кавказ, сев. и воет. Сибирь). М. sphaerophyllus Hauer,
М . wengensis Klipst., М. suessi Mojs., M. simonyi Hauer.
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*Phylloceras Suess (рис. 1583—1585). Без пупка или с узким пупком, глад- 
мпи, с тонкой поперечной штриховкой или со слабыми поперечными склад- 
йнми. Нередко встречаются пережимы. Лопасти и седла многочисленны, по

Ряс. 1582. Monophyllites simonyt Hauer.
Верхний триас, карнийский ярус. Ре- Рис. 1583. Phylloceras heterophytlum Sow. Верхний лейас, 

телыптейн, близ Аусзее, Альпы. Уайтби, Йоркшир.

меньшей мере 6—9 с каждой стороны. Очень часто встречаются от среднего 
лейаса до верхнего мела во всех частях света, преимущественно распространены 
и отложениях альпийских фаций. Древнейшие виды — в самом нижнем лейасе 
(слои с Psiloceras planorbis Sow.). Phylloceras heterophyllum Sow. — верхний 
лейас, Ph . ptychoicum Quenst. — титон. Подроды: Partschiceras Fucini,

Рис. 1584. Phylloceras ptychoicum
Quenst. (=■= semisulcatum d’Orb.). Рис. 1585. Phyllopachyceras infundibulum d’Orb. Баррам-

Титон. Штрамберг, Моравиа. ский ярус Кастелян (Н*лквие Альпы).

Macrophylloceras Spath, Phyllopachyceras Spath (Ph. infundibulumd'Orb., нил - 
ний мел).

Calliphylloceras Spath (G. disputdbile Z itt., юра). Подроды: Ptychophylloceras 
Spath, Hoplophylloceras Spath, Holcophylloceras Spath (H. mediterraneum Neum., 
юра). SowerbycerasParona ot Bonarelli (S . tortisulca^im d'Orb., юра, рис. 1586), 
Salfeldiella Spath (S. guettardi Raspail, апт).

*Rhacophyllites Zitt. Дискоидальная форма, пупок широкий или умеренно 
широкий. Седла дву- или трехраздельные, менее многочисленные, чем у
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Phylloceras, вспомогательные лопасти 
спадающие. Верхний триас Альп, Сим и мм» 
(R. diopsis Gemm.). Подроды: Рагш1и*ц 
ceras Spath, Geyeroceras Hyatt, Ktn'hib 

, . Prinz, Schistophylloceras Hyatt, Procliiwviu* 
gl l L a1 a2a3 nULLAL  Fucini, Dasyceras Hyatt, МепедЫпгсстн ll\

a tt, Rarpophylloceras Spath.
Fnc. 1586. Sowerbyceras tortisuicatum d’Orb. Discophyllites Hyatt, Diphyllites Ji l l  Ill'll 
Сутурная линия. SL — наружная или /73  n e n j } j r e n o i o  Q npnqt п и р  Т гш тсифонная лопасть, L — вторая боковая ^иепвъ., рис. 100^;,
лопасть, а — вспомогательные лопасти, rhacoceras Spath, Luphyllites Wahner — HOpK 
n — умбональная лопасть, AL — внутренняя НИЙ триас.

- в?ораГФбТо^ыеЛТоапаТсЬ;и^ в^ ренн ей  Tragophylloceras Hyatt (Т heterophil" " »• 
стороны (по К в и н с т е д т у ) .  numismale Quenst., Т. loscombi Sow.) — лмИмо

Рис. 1587. Diphyllites neojurensis Quenst. Верхний триас, норийский ярус. Галльштатт,
Зальцкаммергут.

38. Сем. Lytoceratidae Neum. emend. Zitt.
(Lineati Quenst., Fimbriati d'Orb.)

Раковина с широким пупком, иногда имеет форму свободной или винтовой 
спирали, нередко также крючкообразной формы. Жилая камера занимает 2/8 - */4 
последнего оборота. Обороты округленные, мало объемлющие, снаружи никогда 
не имеют kujw; большей частью украшены простыми или волнисто изогнутыми, 
иногда бугорчатыми, поперечными линиями или ребрами. Сутурная линии 
глубоко рассечена; большей частью имеются только две боковые лопасти; nvp 
вал, нередко и вторая, латеральная лопасть, а также обыкновенно и седла т 
стоят из двух более или менее ясно симметричных половин. Эмбрионалышп 
камера ангустиселлатная. Юра и мел.

Lytoceratidae нижнего лейаса своей сутурой еще очень напоминают PhyI 
loceras9 от которых они, может быть, ответвились. Представители этого сеыиП 
ства вымирают в верхнем мелу. Следует отметить случаи появления так ншн.1 
ваемых побочных форм, которые не образуют замкнутых, свернутых в одниИ 
плоскости спиральных раковин, но имеют шестообразные, крючковидные или 
башнеобразные формы.

*Lytoceras Suess (Ammonoceras Lam.) (рис. 1588 и 1589). Раковина спирал ын» 
свернутая, с широким пупком. Ротовой край простой, редко расширен в ни ш 
раструба. Часто встречаются в лейасе, в верхней юре и в нижнем молу (/,. 
postfimbriatum Prinz, лейас). Можно выделить еще подроды: Fimbrilylon 
ras Buckm. (F . fimbriatum Sow., средний лейас), Thysanoceras Hyatt, Jiul 
lilytoceras, Trachylytoceras, Thysanolytoceras Buckm.
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Рве. 1688. Lytoceras liebigi Opp. Титон. Штрамберг. 
Моравия.

Рис. 1589. Lytoceras (Fimbrilylo- 
ceras) fimbriaium  Sow. Попере
чный разлом оборота. SL(EL)— 
наружная или сифонная ло
пасть, L — первая, / — вторая 
боковые лопасти, AL (IL)—вну
тренняя (антисифонная) ло
пасть, ES — внешнее седло, LS 
(LSi) — первое боковое седло, 
Is (LSz) — второе боковое 
седло. Средний лейас. Вюртем

берг.

WW1

Рис. 1590. Aloco'ytoceras 
germaini d’Orb. Верхний 
лейас. Салэн, Юрская обл.

Hemilytoceras Spath (Я . 
гшшапе Oppel), Pterolytoceras 
Spath, Eulytoceras Spath, Me- 
talytoceras Spath, Ammonoce- 
ras (Lam.) emend. Chenu, P i- 
ctetia Uhlig — вся спираль от
крытая, неоком и альб(Р. as- 
tieriana d'Orb.).

Megalytoceras Buckm. Под
роды: Ptycholytoeeras Spath, 
Metrolytoceras Buckm.

Alocolytoceras Hyatt (A. 
germaini d'Orb., лейас, рис. 
1590). Подроды: Plenrolyto- 
ceras Hyatt, Pachy lytoceras 
Buckm., Lobolytoceras Buckm., 
Asapholytoceras Spath.

Nannolytoceras Buckm. (N. 
pygmaeum d'Orb., юра). Подрод: Polystomiccras Spath.

Protetragonites H yatt (P. quadrisulcatus d'Orb.). Подроды: Leptotetragoni- 
to  Spath, Hemitetragonites Spath.

Рис. 1591. Tetragonites crebrisalcatus Uhlig. Нижний мел, 
баррем. Рача, Грузинская ССР.
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Tetragonites Kossmat. Многочисленные вспомогательные лопасти, г ж и  
чятся на 3 ветви. Нижний мел (Т. timotheanus Pictet, Т. duvali Кимр Т < 
brisulcatus Uhlig, рис. 1591). К этой же группе примыкают: Gabbiovrnn, 11. .•• 
Jaubevlella Jacob, характеризуемые присутствием боковых килей (./ /*#*•# ..

tiana d'Orb., J .  later mm  
Anth., нижний мел, риг пи» •
Kossmatella Jacob с ........... *
ленными вздутиями бокипмп м 
верхности, покрытыми ргПрпт 
ками(К. agassiziana Pi г In I ши 
пий мел), Epigoniceras Sp.ii, 
Psmdophyllites Kossmat.

GaudrycrrasGrossouvm. ih m 
чается от Tetragonites делпмн'м 
седел на 2 ветви вместо Ц".* 
(G. mite Hauer— мел). Им» 
роды: Eogaudrgceras Spatli, ЛЬ 

Anth. Апт. Акуша, sogaudryceras Spath.
Р leuracan thi tes Cana vn rl 

лейас.
Analytoceras (Hyatt) Dien. — юра. Подрод: Audaxlytocei'as Fucini. 
Derolytoceras Rosenberg. Подроды: Aegolytoceras Spath. Tragolytoceras S|mHi 
Ectoeentrites Wiihner. Желобок на внешней стороне. Нижний и сродним 

лейас. Подроды: Cosmolytoceras, Holcolytoceras, Peltolytoceras, Lytotropites Spni It

Рис. 1592. Jaubertella laterlcarlnata 
Дагестан.

Costidiscus Uhlig, с прямыми простыми ребрами. Баррем и апт (С. гве 
ticostatus d'Orb.). Cicatrites Anthula, Н а б о к о в о й  п о в е р х н о с т и  крупные бугорки, 
независимые о т  ребер. Баррем и апт (Cic. abichi Anthula, рис. 1593).

*Macroscaphites Meek (рис. 1594). Как Costidiscus Uhlig, но последний об" 
рот свободный, прямолинейно вытянут и крючкообразно загнут. Нижний мил. 
М. yvani d'Orb. (Puzos). Pravitoceras Yabe. Сходен с предыдущим, но устьица и 
часть загибается в противоположном направлении. Верхний мел. Япония.
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Рис. 1598. Diplomoceras cyltndra- 
ceum Defr. Сенон. Tresville, Manche.

Рис. 1599. Turrllites 
catenatus d’Orb. 

Альб. Эскраньоль, Bap 
(по д ' О р б и н ь и ) .

Рис. 1596. A — Hama- 
lina subcylindrica 

d’Orb. Неоком. Angles, 
Нижние Альпы; В — 
сутурная линия Н. 1о- 
rioli Uhl. Angles (no 

У л и г у).

Рис. 1600. Bostrychoceras 
polyplocum Rflm. Верхний 
мел. Гальдем, Вестфалия.

и
Рис. 1597. Pty 
choceras puzo 
si d’Orb. Бар 
рем. Вергон 
Нижние Альпы

Рис. 1601. Baculites 
anceps Lam. Сенон. 
Маастрихт, Лим

бург.
♦



*Hamites Park. (рис. 1595). Раковина крючкообразной формы; о мчи in *»-• 
параллельных колен, с двумя перегибами. Hamulina d'Orb. (рис. 1Мнп м< 
добна Hamites Park., но имеет только один перегиб. Ptychoceras d'Orb (рн* 
1597) отличается от Hamulina d'Orb. примыкающими друг к другу килинммм 
Многочисленные виды в меловых отложениях (Hamites rotundatus Sov\ M>i 
mulina subcylindrica d ’Orb., Ptychoceras puzosi d'Orb.).

Diptychoceras Gabb., Oxybeloceras Hyatt, Neancyloceras Spath, Solouигит 
Conrad’, Diplomoceras H yatt — верхний мел (D. cylindraceum Defr., рис. ИИИп

^Turrilites Lam. (рис. 1599). Раковина башнеобразной формы, aunnni и 
винтообразную (улитковидную) спираль; обороты всегда с поперечными рин 
рами, или все соприкасаются (Turrilites s. str.), или образуют открытую « ни 
раль (Helicoceras d'Orb.). Мел. NipponitesYabe. Завивание сначала липни 
позже правое. Возможно, что это патологическое видоизменение Tnrrillh* 
Мел. Япония. Nostoceras Hyatt.

Bostrychoceras Hyatt (рис. 1600) подобен Turrilites, но последние обиршм 
отделяются свободно. Верхний мел (В . polyplocum R6m.). Carthaginites lvrv , 
Exiteloceras Hyatt, Hyphantoceras H yatt, Ostlingoceras H yatt, Emperoceras llynM

*Baculites Lam. (рис. 1601) имеет форму трубок, обычно однако на «нинм 
концах обломанных; трубки прямые, цилиндрические или приплюснуть»', рли 
деленные на камеры. Сутурная линия имеет 6 лопастей и седел. Жилая кнмпрн 
длинная; устье с выдающейся вперед вентральной лопастью. По мни шин 
A. B r o w  п'а и Р. S m i t h 'a раковина начинается с маленького замкну 
того спирального завитка, состоящего из двух оборотов. S c h l t i t o r  им 
шел у одного Baculites двустворчатый аптих, покрытый снаружи зер н и сты м и  
линиями. Мел, особенно часто в верхних отделах мела в Европе, Ост-Индии, 
Новой Зеландии, южной Африке и Сев. Америке (В. anceps Lam.). Иодр дм 
Eubaculites Spath, Euhomaloceras Spath, Cyrtochilus Meek, Phlicticrioceras tiputli 
(коньякский ярус), Allocrioceras Spath.

Lechites Nowak — мел.
?Baculina d'Orb. Раковина маленькая, шестообразная, прямая, начин акте и 

на узком конце тонким острием. Сутурная линия слабо зазубрена. В . асиаги* 
Quenst. Келловей, Вюртемберг.

39. С е м .  Aegoceratidae Nenm. emend. Zitt.
Раковина дискоидальной формы, большей частью с широким пупком. Обо

роты гладкие или с прямыми поперечными ребрами, которые иногда разветпля 
ются на наружной стороне. Устье без боковых ушков, снаружи снабоюгнп 
выдающейся вперед лопастью или килем. Жилая камера занимает от в/4 м

до одного с лишним оборота. Сутурная ,iu 
ния зазубрена, с боков только две латерали 
ные лопасти и одна шовная лопасть, фнутргн 
няя лопасть с двумя остриями. Часто остро 
чаются анаптихи. Лейас — нижний доггер.

Возможно, что Aegoceratidae происходят от 
Phylloceratidae, так как принадлежащие сю,ми 
древнейшие Psiloceratinae, именно из алышМ 
ского нижнего лейаса, имеют лопастные линии. 
которые вполне воспроизводят характер Phyl 
loceratidae. Aegoceratidae распадаются на мни 
гие тесно связанные подсемейства.

а) Подсем. Р  s i l o  cer  a t i n  а е Zitt. (PsilonoH 
Quenst.)

Широкий пупок. Обороты плоские, гладки о 
или с простыми ребрами. Ребра не переходим 
через округленную бескилевую наружную 
часть. Встречаются анаптихи. Самые нпж 

_ л ние горизонты лейаса.
с ИСкна™хом.“осн ИжнЙаТо/изон7ы Psiloceratinae являются предшественниками 

лейаса. Бабенгаузен, Вюртемберг. ВСвХ Остальных Aegoceratidae,
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* Psiloceras Hyatt (рис. 1602). Плоская дискоидальная форма, боковая по- 
•мрхиость гладкая, с тонкой поперечной штриховкой или с простыми складко- 
нм hi ими ребрами (Caloceras H yatt р. р.). Наружная часть округленная. Самый 
•имений лейас. Р. planorbisSow.,P. calliphylkim,P. naumanniNe\im.,P.johnstoni 
4»w., p. tortile d’Orb. и др. Особенно часто в лейасе северных Альп.

Vmaegoceras H yatt emend. Pompeckj — лейас. Подрод: Levkadiella Renz — 
Ыфхний лейас.

b) Подсем. A r i e t i t i n a e  Zitt.
Плоская дискоидальная форма, с широким пупком. Стороны с мощными, 

простыми ребрами; наружная часть более или менее приплюснута или округле
на, с гладким килем, часто ограниченным двумя бороздами. , Наблюдаются 
таптихи. Нижний лейас.

*Arietites Waagen(pnc. 1603и 1604). Этот род точно соответствует семейству 
Arietitinae Buch. Он характеризуется мощными поперечными ребрами и килем, 
кнторый обычно ограничен двумя глубокими бороздами. Сутурная линия его 
мило отличается от Psiloceras; по своей скульптуре и характеру наружной 
чисти внутренние обороты Arietites также часто соответствуют Psiloceras. От-

Рис. 1603. Arietites (Coroniceras) bisulcatas 
Brug. Нижний лейас (а). Золотой берег 

(по д’О р б и н ь и).

дельные виды достигают от и,о до 
1 м. в диаметре. Встречаются только 
в нижнем лейасе, но выше пластов с 
Psiloceras.

LS1

Рис. 1604. Arietites (Coroniceras) bisulcatas Brug. 
Сутурная линия. Нижний лейас. Вюртемберг.

Установленные Н у  a t  t'oM роды Vermiceras, Discoceras (D. conybeari 
Sow., D. spiratissimus Q\ienst.),Arnioceras (A. ceras Hauer, A. geometricus Opp.\ 
Coroniceras (C. kridion Zieten, C. rotiforme Sow., C. bisulcatum Brug.,
C. bucklandi Sow.) и Asteroceras H yatt (A . obtusus, A . stellaris, A . tumeri Sow.) 
образуют группы форм, настолько тесно связанных между собой, что их пока 
можно рассматривать лишь как подроды Arietites Waagen. Сюда же можно при
соединить роды, установленные B u c k m a  п'ом: Radstockiceras, Gleviceras, 
Guibaliceras, Victoriceras.

*EMoceras Bayle (=Ophioceras Hyatt). Раковина плоская, дискоидальная, с 
постепенно нарастающими оборотами; наружная часть выпуклая, киль слабо 
развит, без добавочных борозд, боковые ребра прямые, мощные,простые. Ниж
ний лейас ф). Е. raricostatum Zieten, Е. raricostatoide Vadasz. Е. vellicatum 
Dumortier. Подрады: Parechioceras, Qagaticeras, Leptechioceras, Paltechio- 
ceras Buckman, Pleurechioceras, Echioceratoid.es, Epechioceras, Plesechioceras, 
Orthechioceras, Euechioceras, Kamptechioceras, Metechioceras и Vobstericeras True
man and Williams.

с) Подсем. A e g o c e r a t i n a e  Zitt. (Capricomi Buch)
Широкий пупок. Обороты с боковыми ребрами, которые часто вздуваются 

в краевые бугорки и дальше продолжаются или нераздельные, ш и  раздвоенные 
вилкообразно, через внешнюю сторону, лишенную киля. Шовная лопасть, от-
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ступающая назад, состоит из многих маленьких вспомогательных лпппотт 
Лейас.

* Schlotheimia Bayle (Angulati Quenst.) (рис. 1605). Плоская диско иди л мши 
форма; ребра сначала простые, на дальнейших оборотах расщенлоны и мин 
конец исчезают, к внешнему краю они загнуты вперед и на наружной г и* * 
роне прерываются бороздой. Нижний лейас, точнее между псилопотоиимн 
и ариетитовыми слоями. Schl. angulata Schloth., Schl. marmorea Opp.,

panzneri Wahner (лейас a ) , Schl. lacunata Buckm. (лейас p). Waeheroccrae 
H yatt — нижний лейас.

*Aegoceras Waagen emend. Zitt. (рис. 1606). Ребра простые, снаружи утол
щенные, непрерывающиеся или разделяющиеся на много ветвей, продолжа
ются через широкую, лишенную киля наружную часть. Наблюдаются анип- 
тихи. Лейас, главным образом в среднем лейасе. A. bifer Quenst. (лейас fi), 
A. planicosta Sow., A. lataecosta Sow., A. (Amblycoceras Hyatt) capricomu 
Schloth. (средний лейас). Подроды: Microceras Hyatt, Platypleuroceras (P .br  
vispina Sow.), Microderoceras (M . birchi Sow.), Deroceras (D . ziphus Zieten), 
Androgynoceras H yatt — лейас.

Форма и украшения раковин очень различны в различные периоды роста, 
Стороны гладкие или с ребрами, наружная часть с гладким килем или без киля. 
Сутурная линия умеренно рассечена. Имеется только одна вспомогательная 
лопасть. Анаптихи не наблюдались. Лейас.

Agassiceras Hyatt (Cymbites Neum.). Раковина маленькая, обороты округ
ленные, на внешней стороне более или менее суженные. Боковые поверхности 
с тонкими штрихами нарастания, редко с ребрами. Устье имеет слабый пере
жим, с выдающимся вперед вентральным выступом. Сутурная линия слабо 
зазубрена, седла широкие. Верхний отдел нижнего лейаса. A . laevigatum Sow., 
A. stnarie Quenst., A. davidsoni Dumor*.., A. globosum Oppt Подрод: Paroni- 
ceras Bonar. emend. Renz (P. stemale d'Orb.). Лейас.

Liparoceras Hyatt (Striati Q uenst.)2. Раковина с довольно узким пупком; 
обороты, быстро увеличивающиеся в толщину, снаружи округленные, широкие, 
без киля. Внутренние обороты гладкие; позднейшие обороты с простыми боко-

1 H a u g ,  Е . О be г die Polymorphidae aus dem Lias. N . J . f. M in., Geoi. u. P a l., 18H7t 
Bd. II.

* T r u e m a n ,  A. The evolu tion  of the Liparoceratidae. Quart. Journ. G eol.Soc. London, 
v. 74, 1918.
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Рис. 1605. Schiotnelmia angulata Schloth. 
Нижний лейас, (а) Гёппишен, Вюртемберг.

Рис. 1606. Aegoceras capricomu Schloth. Средний 
лейас (7). Гмюнд, Вюртемберг.

d) Подсем. P o l y m o r p h i n a e  H aug1



ними ребрами, которые заканчиваются краевыми бугорками и связываются с 
' I расщепленными ребрами, проходящими через широкую внешнюю сторону.
• 'утурная линия вначале слабо зазубрена, позже глубоко рассечена. Средний 
•• Пне. L. alterum Орр., L . striatum Rein., Phricocloceras H yatt (Ph. taylofi 
iinw.), Becheiceras Trueman (B. bechei Sow.), Oistoceras Buckm., Anisoloboceras, 
lUirinodiceras, Vicinodiceras Trueman.

I’olymorphites Sutner. Раковина с широким пупком, снаружи округленная 
или слабо килеватая. Боковые поверхности с прямыми радиальными ребрами, 
ми которых часто насажены бугорки; на внешнем краю ребра направлены впе- 
|н’ |. и встречаются по килю с ребрами противоположной стороны. Сутурная 
!ииия вначале слабо, позже глубоко рассечена. Вспомогательное седло не от- 

пупает назад. Нижний и средний лейас. Р. hybridus Орр., Р . polymorphus 
ijuenst., Р . caprarius Quenst., Р . bronni Roem. К этой же группе относятся: 
I'metoceras Buckm., Catulloceras Gemm., Gemmellaroceras Hyatt, Fontanesia 
liiirkm.

*Dumortieria Haug (Uptonia Buckm.). Сходна с предыдущим родом, но 
и i n рая латеральная лопасть и вешжогательная лопасть образуют отходящую 
назад шовную лопасть Средний и верхний лейас. D. radiosa Seeb. (ааленский 
подъярус), D. jamesoni Sow., D. ver- 
itusae Z itt., D. levesquei d'Orb. (лейас),
IK radians Schloth.

Dayiceras Spath — лейас, Amphi- 
eeras Gemm. — лейас.

(О По дсем. Я  am m a t о ccr  at  i n  ас 
Buckm. (Falcoidei Quenst.)

Боковые поверхности большей 
частью с умбональпыми бугорками, от 
которых отходят от одного до трех 
ребер, изгибающихся немного вперед.
Наружная часть килеватая. Киль 
часто полый. Сутурная линия глубоко 
рассеченная: наружная лопасть не
глубокая; вспомогательные лопасти 
образуют отступающую назад шовную 
лопасть. Верхний лейас, доггер.

*Acanthopleuroceras H yatt (Су clo- 
ecras H yatt non M'Coy) (рис. 1607).
Широкий пупок. Ребра простые, часто 
образуют два ряда бугорков и не про
должаются через суженную, округленную или слабо килеватую наружную 
часть. Внутренние обороты гладкие. Лейас. A . actaeon d'Orb., A . binotatum 
Орр., средний лейас. Подроды: Tropidoceras H yatt (Т . flandrini Dum.), ?Сапа- 
varia Gemm.

*Hammatoceras H yatt (Phymatoceras Hyatt). Высокое устье, умеренно ши
рокий пупок. В юном возрасте киль острый, в зрелом возрасте исчезает. Боко
вые ребра мощные, слабо изогнутые, отходят от умбональных бугорков и «с 
самого начала подразделяются на две или три ветви. Сутурная линия глубоко 
рассеченная; первая латеральная лопасть много глубже второй. Верхний 
лейас. Европа, Южная Америка. Я . insigne Schiibler, Я. subinsigne Орр. — верх
ний лейас. Подрод: Erycites Gemm.— доггер. Е. goniono tus Be песке.

Huddlestonia Buckm. — лейас (Я. cerrodens Quenst:. Я . affinis Seeb.). Fre- 
chiella Prinz (F. subcarinata Young et Bird — верхний лейас).

40. Cem. Amaltheidac Fisch. e. p.
Раковина с узким пупком, большей частью с высоким устьем. Бока часто 

со спиральной скульптурой или украшены слегка изгибающимися складками 
или ребрами, которые к наружной стороне направлены вперед. Наружная 
сторона заостренная или килеватая; киль узловатый вследствие пересечения 
его ребрами или утолщенными струями нарастания (в виде каната). Устье 
простое или с узким вентральным отростком. Сутуры сильно рассечены. На-
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Рис. 1607. Acanthopleuroceras (Cycloceras) binota
tum Орр. Средний лейас (7). Зондельфинген. X */* 

(по К в е н ш т б д т у ) .



ружное седло особенно велико. с многочисленными второстепенными пырг,нти 
Наружная лопасть глубокая; две или больше вспомогательных лопасти. JI#>М*м 
и доггер.

Возможно, что Amaltheidae проис
ходят от Aegoceratidae, а именно отАпе- 
titinae.

^Oxynoticeras H yatt (рис. 1608)*. Пло-

Рис. 1608. O xyn o ticeras  oxyn o tu m  Quenst. Ниж
ний лейас (jj). Вюртемберг.

Рис. 1609. A m a lth e u s  m a rg a r ita tu s  Montf. 
Средний лейас (6). Гинтервейлер, Вюртем
берг. Последний оборот покрыт частично 
спиральными линиями (морщинистый слой 
соответствует черному слою N au tilu s).

Рис. 1610. S o n /iin ia  s o w e rb y i Miller. EL -  наруж
ная лопасть со средним седлом (m s), e s  — наруж
ное седло, s s i ,  sso  — первое и второе боковые 
седла, hs -  вспомогательное седло. Бат. Лотарин

гия (по Штейнман у-Д бдерлейну) .

ская дискоидальная форма, ysicnti 
пупок, внешняя сторона с острым 
полым килем, который часто бы ши* г 
украшен мелкими зубчиками. В мп 
лодом возрасте внешняя сторон и 
округленная. Снаружи раковина глпд 
кая или радиально-складчатая. Су 
турная линия с неглубокими выре
зами. Широкое наружное седло раз
делено на две неравные доли; вспо 
могательных лопастей бывает от 2 до И. 
Лейас. О. oxynotum Quenst., О. uni 
ball d'Orb.

Par oxynoticeras P ia — лейас. P . ear 
lisburgense Hauer.

* Amaltheus Montf. (Pleuroceras Hy 
att) (рис. 1609). Пупок узкий, рожг 
широкий; киль острый или узловат)>itl, 
иногда полый. Боковые поверхности 
гладкие, со штриховкой или укрн» 
шены простыми, либо снабженными 
шипами ребрами. Седла и лопасти 
рассечены очень глубоко и тонко. На
ружное седло разделяется на адвен
тивные лопасти и седла; кроме двух 
больших латеральных лопастей имеет
ся три или больше вспомогател!.- 
ных. Лейас и доггер. А. margaritatuH 
Montf. — средний лейас, Paltoplenn>- 1

1 Р о  т р е с к ] ,  F. J. Notes sur les Oxynoticeras du Sin£murien sup£rieur du Portugal «I 
Re marques sur le genre Oxynoticeras. Communic. du Serv. g6ol. du Portugal, t. VI, 1906—1907. 
K n a p p ,  R. Ueber die Entwicklung von Oxynoticeras oxynotum. Geol. u. Pal. Abli., N. I'., 
Bd. 8, 1908.— P i a ,  J. Untersuchungen Ober die Gattung Oxynoticeras und einlge dnmll *u 
samm. allg. Fragcn. Abh. d. k. k. geol. Reichsanst., Bd. 23, 1914.
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virus Buckm. — лейас (P. spinatum Brug.), Pseudoama11hens FtvbnId * грсиниМ 
мпИпс.

*Sonninia Bayle (Waagenia Bayle non Neum.) (рис. 1610). Киль глмисиП, 
1»гПра вздуваются в боковые бугорки или шипы; за ними кнаружи ри>рп ши 
цепляются. Доггер. S. sowerbyi Mill., S. abnormis Hauer. Подряды: Лиг 
rfmria Douvill6— доггер (Z. ubaldi Douv.), Haplopleuvoccras Burkin.. horse- 
tmsia Buckm!

Strigoceras Quenst. (Lophoceras Par. et Bon., Phlycticeras Hyatt). Киль на
поминает петушиный гребешок, то поднимается, то опускается, бока с грубой 
спиральной скульптурой, у  ребристых форм имеются крупные бугорки ип 
месте разделения ребер. Доггер. S. truellei d'Orb., S. polygonium Zirt.

Clydoniceras Blake — доггер (C. discus Sow., C. stauffense Opp.). Pocrilo- 
morphus Buckm. (P. cycloides d'Orb.) — верхний лейас. Witchpllia Burkin.

4 1 . Cem. H a r p o c e r a t id a e  Neum. e m e n d .  Z itt.1
Боковые поверхности раковины украшены серповидно изогнутыми линии ми 

нарастания или ребрами. Внешняя сторона с гладким или мелкозубчатым килем. 
Устье с изгибающимися боковыми краями или с выдающимися боковыми ушками 
и со стеблевидным или закругленным вентральным выступом. Сутурная ли
ния рассеченная, расположена прямо по радиусу, имеется большей частью 
много вспомогательных лопастей. Аптихи на внешней стороне складчатые. 
Лейас — верхний мальм.

Harpoceratidae, по всей вероятности, произошли от Aegoceratidae (?группа 
Arietites); S а 1 f е 1 d склонен производить их от Stephanoceratidae. Они ха
рактеризуются своими серповидными ребрами или струйками, которые от пупка 
идут сначала прямо или вкось вперед , потом образуют изгиб назад и близ внеш
него края снова загибаются вперед. Распространение ограничивается юрой; 
самые древние начинаются в среднем лейасе; главное распространение верх
ний лейас, доггер и мальм.

а) Подсем. H a r p o c e r a t i n a e  Zitt. (Falciferi Buch)
Кш ь гладкий. Устье с удлиненным килем. Сутурная линия умеренно рас

сеченная. Первая латеральная лопасть глубокая. Аптихи очень тонкие, их

Рис. 1в11. H ild o cera s  b ifro n s  Brag. Верхний лейас Рис. 1612. O ra m m oceras  th oaarsen se  d'Orb 
(г). Уайтби, Йоркшир. Верхний лейас (с). Гейнинген, Вюртемберг.

наружный слой известковый и складчатый, внутренний слой (первоначилмю 
роговой) обугленный. Средний лейас — нижний мальм. 1

1 B u c k m a n ,  J. S. A Monograph of the Ammonites of the Inferior Oolite. Pnluoontoarnph. 
Soc., 1887 — 1894. — H a u g, E. Beitrdge zu einer Monographic der Ammon J ten gn tiling llarpo- 
ceras. N. J. f. Min., Geol. u. Pal., B.-Bd. Il l ,  1885.
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Все сюда принадлежащие формы были обозначены W a a g e  п'нм ими 
Harpoceras. В настоящее время они разделяются на следующие мни и ши 
сленные роды и подроды.

* Arieticeras Seguenza (Seguenziceras Levi). Пупок от узкого до широки и i 
Обороты низкие, четырехсторонние. Киль простой, или же при шири кий 
внешней стороне киль сопровождается двумя бороздами. Боковые поверхипгтм 
с простыми крупными ребрами неясно серповидной формы. Сутурнаи линии 
слабо зазубренная. Средний лейас. A . algovianum Орр.,.4. ruthenense Reynfte,

Fuciniceras Haas — лейас.
Protogrammoceras Spath. — средний лейас.
*Hildoceras H yatt (рис. 1611). Как Arieticeras, но ребра ясно cepnonu innh 

формы, прерываемые бороздкой на месте изгиба. Верхний лейас. Я . Ы!гт* 
Brug., Я. boreale Seeb., Я . levisoni Dum. Подроды: Pseudolioceras Buckm,,

Canavarella Buckm., Vacekia Buckm.
*Harpoceras s. str. (Polyplectus Buckm.), 

Более или менее высокое устье, раки и и ни 
дискоидальной формы, умеренно широкий или 
узкий пупок. Бока плоские, с заметно изо
гнутыми, большей частью простыми, нераз
деленными серповидными ребрами. Наружная 
часть заостренная, киль сопровождается двумя 
неглубокими бороздами. Сутурная линия силь
но рассеченная. Средний и верхний лейас. 
Я. falcifer Sow., Я . boscense Reynas.

*Grammoceras Hyatt (рис. 1612). Пупок 
большей частью широкий. Обороты украшены 
простыми или с внешней стороны тонко вет
вящимися, изогнутыми в виде буквы S, сер
повидными ребрами. Сутурная линия мало 
рассеченная. Средний и верхний лейас. От, 
normanni d'Orb., Gr. thouarsense d'Orb. Под- 
роды: Cotteswoldia Buckm., Pleydellia Buckm. 
(P. aalensis Zitt.), Canavarina, Walkeria, 
Phlyseogrammoceras, Pseudogrammoceras, Ante- 
noceras Buckm.

Lillia Bayle. Сходна c Arieticeras, но вначале 
ребра выходят по два из умбональных бугорков, в более зрелом возрасте 
становятся простыми. Верхний лейас. L, comensis Buch, L. erbaensis Hauer, 
L. lilli Hauer. Подроды: Chartronia Buckm., Denckmannia Buckm., Haugin 
Buckm. (Я. variabilis d'Orb.— верхний лейас), Phymatoceras Buckm., Brodico- 
ras Buckm.

*Ludwigia Bayle L Умеренно широкий пупок, раковина с округленной 
внешней стороной, со слабым килем. Серповидные ребра коленчато согнуты, 
по внешнему краю раздвоены, ствол ребер часто утолщается в бугорок. Наруж
ные обороты гладкие. Сутурная линия слабо рассеченная. Нижний доггер. 
L. murchisonae Sow. Подроды: Graphoceras, Pseudographoceras, Platygra- 
phoceras, Braunsina, Crickia, Rhaboeeras, Ludwigiella Buckm. (L. concava Sow.), 
Kiliania, Wiltshireia, Apedogyria, Ludwigina Buckm.

*Leioceras Hyatt emend. Buckm. (рис 1613). Плоская дискоидальная форма, 
высокое устье, узкий пупок, внешняя сторона заостренная. Внутренние обо
роты с дихотомически ветвящимися серповидными ребрами, которые на по
следних оборотах переходят в мелкие серповидные струйки. Сутурная линии 
умеренно зазубрена. Наружное седло двураздельное. Верхний лейас. L. ора- 
linum Rein. Подроды: Lucya, Paquieria, Paineia, Cylicoceras, Depaoceras Buckm. 
(D. fallax Benecke), Cypholioceras, Ancolioceras Buckm.

Hyattia Buckm. — верхний лейас. Подроды: Strophogyria, Hyattina, Cos- 
mogyria, Welschia, Geyeria, Manselia, Brasilina, Brasilia Buckm.

Darellia Buckm .— верхний лейас. Подроды: Braunsella, Reynesia, Oeda- 
nia, Hugia, Lopadoceras, Stokeia, Dissoroceras, Deltotoceras, Deltoidoceras, To- 
xolioceras, Hyperlioceras Buckm. 1

Рис. 1613. L eioceras opa lin u m  Rein. 
Верхний лейас, ааленский ярус. Teu- 

felsloch, Болль, Вюртемберг.

1 H o f f m a n n ,  G. Stratigraphic u. Ammoniten-Fauna des unteren Doggers von Selinde be l 
Hannover. Stuttgart. 1913.
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Uouleiceras Thevenin — лейас Мадагаскара. Harpoceraioides Лиг km. .— 
Н^дний лейас. Chanasia, Brightia Rollier — доггер.

b) Подсем. Oppelinae 1 Haug (Flexuosi Buch)
Мелкозазубренный киль, который исчезает на оюилой камере, часто бы- 

мет полым. Устье с выдающимся вперед вентральным выступом,. Сер по
шитые ребра на внешнем крае часто заканчиваются краевыми бугорками, началь
ные части ребер часто сглажены. Сутурная ли
ния очень тонко рассеченная. Аптихи известко
вые, снаружи мсладчатые (Imbricati) . Доггер и 
мальм.

*Oppelia Waagen (рис. 1614). Пупок узкий, 
жилая камера с внешней стороны округленная.
Па боках серповидные ребра. Сифон толстый, 
г. известковой оболочкой. Лопасти несимме
трично рассеченные. Доггер — верхний мальм.
I лавное распространение в герхней юре (О.
/lexuosa Buch), реже в догерре (О. subradiata 
Sow.). Под роды: Oxycerites Roll., Alcidia 
Roll., Paralcidia, Faroe со traustes, Protoecotrau- 
stes Spath.

Phlycticoceras Hyatt, Neactinoceras Spath 
(N. micromphalus Phill.).

Bonarellia Cossman (=Distichoceras Mun.- 
ChalmaS). Маленькие формы; внешняя сторона 
ограничена двумя мощными рядами зубцов.
В. bipartita Zieten, В. baugieri d'Orb., Subbo- 
narellia Spath. Horioceras Mun.-Chalmas, с за
гнутой жилой камерой. Верхний доггер. Sin- 
deites Spath.

*Hecticoceras B onarelli2. Пупок широкий, поперечное сечение оборотов 
овальное или четырехстороннее; киль по внешнему краю. Внутренние обороты

Рис. 1614. O ppeliu  / lexu osa  Buch.. 
Мальм ф). Лауфен, Вюртемберг.

Рис. 1615. O chetoceras s te r a s p is  
Орр. Очертание раковины и 
aptychus (а ). Отпечаток прикре
пительного мускула (Ь). Верх

ний мальм. Золенгофен.

Рис. 1618. O eco tra u ste s  
Рис. 1616. S tre b lite s  ten u iloba tu s Орр. m acro te lu s Орр. Ги- 
Средний мальм. Паппенгейм, Бавария. тон, Штрамберг.

* D o u v i l l 6 ,  R .  Esquisse (Tune classification phylogdnique des Oppeliid£s. Bull, de 1m S o c . 
G6ol. de France, 4 s6r., t. 13, 1913. — F a v r e, A. Contribution £i l#6tude des Oppelia du .Juras- 
sique moyen. M6m. Soc. pal. Suisse, v. 38,1912. — M a r j o r i e  O’C o n n e l l .  Phyllogeny 
of the Ammonite genus Ochetoceras. Bull. Americ. Mus. Nat. Hist., v. 46, 1922. —W e p f e r, E. 
Die Gattung Oppelia im sUddeutschen Jura. Palaeontographica, Bd. 59, 1911.

> T s y  t o v i t c h ,  X. Hecticoceras du Callov. de Ch6zery. M£m. de la Soc. pal. .Suisse, 
v. XXXVII, 1911.
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гладкие, последний оборот с крупными простыми или ветвящимися ребрами, to • и» 
рые часто образуют бугорки на боках или возле внешнего края. Верхний ,чпги»|* 
и мальм. Я. hecticum, Я . lunula, Я . parallelum Reinecke, Я . punctatum Stahl. 11* • t 
роды: Lunuloceras Bonarelli, Recticoceratoides Spath, Kheraites Spath, Palm her 
ras Buckm., Prohecticoceras, Pseudobrightia, Sublunuloceras Spath.

Ochetoceras Waagen (Canaliculati Opp.) (рис. 1615). Пупок узкий, усп.а им 
со кое, раковина заостренная с внешней стороны и снабженная килем. 1я»ы» и 
серповидными ребрами, которые прерываются бороздой. Сутурная л и н и и  
тонко рассеченная. Верхняя юра. О. canaliculatum, О. hispidum, О. stiro/ipt* 
Орр. Подроды: Campylites (Mayer-Eymar) Rollier, Trimarginites Rollier, Korhe 
toceras Spath, Neoprionoceras Spath.

Taramelliceras del Campana (=?Neumayria Bayle). Ребристые формы, ипппи 
с краевыми бугорками. Верхняя юра. Подроды: Lorioloceras Spath, Proscaphi 
tes Rollier.

Streblites Hyatt (группа Oppelia tenuilobata Opp.) (рис. 1616), Sir, 
adolphi Opp. — мальм.

*Oecotraustes Waagen (Creniceras Mun.-Chalmas) (рис. 1617 и 1618). Малень
кие формы с зазубренным килем, со слабыми ребрами и с коленообразно на

гнутой анормальной жилой камерой. Байос — титон. О. gcnU 
culare Waagen, О. audax Opp., 0. dentatum Rein., 0 . collegial* 
Opp

4 2 . C e m . H a p lo c e r a t id a e  Z i t t .

Бока гладкие у покрыты мелкими линиями нарастания, ракч 
вина с округленной внешней стороной, без киля, без пережимов. 
Устье с боковыми ушками. Су тура тонко рассеченная. Аптгы' 
известковый, покрытый точками. Доггер — нижний мел.

Haploceratidae, очевидно, являются боковой ветвью Нагросп» 
ratidae и очень тесно связаны с Oppeliidae, от которых они 
отличаются только отсутствием киля.

*Haploceras Zitt. (Lissoceras Bayle) (рис. 1619 и 1620). Р а к о 
вина с пупком, гладкая или с мелкими изгибающимися струями нарастания, 
без пережимов. Устье с сильно развитыми боковыми ушками. Жилая камера

Рис. 1619. Н а - 
p lo c e ra s  n im ba-  
tum  Орр. Мальм 

(*|f). Паппен- 
гейм, Бавария.

имеет иногда позади устья 
с внешней стороны вырезы 
или складки (Я. caraehtheis 
Zeuschn., Я . verruciferum 
Menegh). Сутура тонко рас
сеченная, имеются 2 — 4 
вспомогательные лопасти; 
первое латеральное седло 
сильно выпячивается впе
ред. Доггер (Я. oolithicum 
d'Orb.), мальм (Я. erato 
d'Orb., Я . nimbatum Орр., 
Я . lingulatum Quenst.),ти
тон (Я. staszyci Zeuschn., 
Я. elimatum Орр.), неоком 
(Я . (Neoiissoceras) grasi 
d'Orb.).

Подроды: Glochiceras
H yatt, Hildog lochiceras,
Ilolcolissoceras, Metahaplo- 
eeras Spath.

Praehaploceras Monee- 
tier — верхний лейас. Lis- 
soceratoides Spath. Рис. 1620. H a p lo cera s  e lim a tu m  Opp. Титон, Штрамбсрг.

43. Cem . S te p h a n o c e r a t id a e  Neum. emend. Z itt.
Ребра снаружи многократно рассечены и продолжаются через наруж 

ную, большей частью округленную, сторону. Пережимы то имеются, то пт 
сутствую т. Устье часто с боковыми ушками, большей частью о пережимом
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С ушу риал линия сильно рассеченная, кроме двух боковых лопастей имеется 
отступающая назад шовная лопасть, состоящая из двух-трех вспомогатель
ных лопастей. Аптих тонкий, известковый, снаружи зернистый. Лейас — 
нижний мел.

Stephanoceratidae тесно примыкают к Aegoceratidae лейаса, от которых 
пии отличаются главным образом правильно разветвляющимися кнаружи 
ребрами.

*Coeloceras Hyatt (Peronoceras Hyatt) (рис.
1621). Пупок широкий; ребра сначала простые, 
прямые, возле внешней стороны частично разде
лены на две или три ветви; в местах раздвоения 
ребра утолщены в бугорки или шипы. Попереч
ное сечение оборотов имеет одинаковую высоту и 
ширину. Пережимы то имеются, то отсутствуют.
Устье без боковых ушков. Сутурная линия уме
ренно рассеченная. Антисифонная лопасть с 
двумя остриями. Аптихи не известны. Средний 
и верхний лейас. С. pettos Quenst. — средний 
лейас, С. crassum P h ill., С. (Peronoceras) fibular 
turn Sow., C. raquinianum d'Orb., C. mucronatum 
d'Orb. — верхний лейас.

*Dactylioceras H yatt (рис. 1622). Пупок ши
рокий. Ребра вначале прямые, к внешней сто
роне разветвляются, бугорков нет. Пережимы 
отсутствуют. Лейас и нижний доггер. D . com
mune Sow., D. annulatum Sow .— лейас.

Pimelites Fucini, Diaphorites Fucini, Praesphae- 
roceras Levi — лейас.

*Stephanoceras Waagen (=Stepheoceras Buckm., Coronarii Buch) (рис. 1623). 
Обыкновенно умеренно широкий пупок; ширина оборотов больше их высоты. 
Бока с прямыми ребрами, которые далее кнаружи образуют бугорки; от бу
горков к наружной стороне ребра разделяются на 2—3 ветви. Сутурная линия 
глубоко рассеченная; антисифонная лопасть с одним острием. Пережимы 
отсутствуют. Устье у более мелких форм (Normannites Mun.-Chalmas) с мощ-

Рис. 1621. C oeloceras su barm atu m  
Young. Верхний лейас. Уайтби, 

Йоркшир.

Рис. 1622. D a c ty lio ce ra s  com m une Sow. 
Верхний лейас. Англия.

Рис. 1623. S teph an o
cera s  b ra ik en rid g i  
Sow. Сохранился 
ротовой край. Нат. 
вел. Доггер, ниж

ний оолит, Байе.

ными боковыми ушками; большие формы (Cadomites Mun.-Chalmas) без ушков, 
большей частью с пережимом и с выдающимся вентральным выступом. Аптих 
тонкий, снаружи зернистый. Верхний лейас — Оксфорд. St. humphriesianum, 
St. bayleanum d'Orb., St.blagdeni Sow. (байос), St. linguiferum d'Orb. (бат). Pa- 
chyceras Bayle, Erymnoceras Hyatt (E . coronatum Brug. — келловей) (рис. 1624).

Mayaites Spath (M. maya Sow. — мальм Индии). Подроды: Epimayaites, 
Dhosaites, Paryphoceras, Prograyiceras Spath.

*Reineckia Bayle (рис. 1625). Пупок широкий, ребра вначале простые, затем 
разветвляются и на месте раздвоения частично образуют бугорки; по округ
ленной наружной стороне прерываются бороздой. Имеются пережимы. Рото-
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вой край с боковыми ушками. Доггер и мальм. Европа, северной Лф|• »•»«». 
Ост-Индия и Южная Америка. R. anceps Rein., R. greppini Opp. (luoumi.iiii

Рис. 1624. E rym n oceras coron atum  Brug.
Келловей. Департамент Ньевр, Франция. Рис. 1625. R etn eck ia  bran co l Steinra. Келловей. Карякол»' 

XVe- Боливия (по Штейнману) .

Подроды: Epimorphoccrcis Spath, Kellawaysites Buckm., Reineckeites Burkin . 
Collotia de Gross., Parapatoceras Spath (эволютная форма).

*Sphaeroceras Bayle (рис. 1626). Пупок большей частью узкий. Обороты 
толстые, ширина оборотов больше их высоты. Ребра, не образуя бугоркип, 
разветвляются уже вблизи пупка. Жилая камера анормальная, сужена пи« 
реди. Устье с пере
жимом, без боковых 
ушков. Доггер и кел
ловей. S. brongniarti 
Sow., S. bullatum 
d'Orb., S. microstoma 
d'Orb. (келловей).

Morphoceras Dou-

Рис. 1626. S p h a ero 
ceras  b ron gn iarti 
Sow. Доггер, ниж
ний оолит. Байе, 

Кальвадос.
Рис. 1627. M a cro cep h a lite s  m acroceph a las  Schloth. Нижний мальм (келло 

вей). Вюртемберг.

vil№. Сходен с Sphaeroceras, но с периодическими пережимами. Ротовой icpnfl 
иногда с ушками. Доггер.

* Macrocephalites (Sutner) Zittel (=  Macrocephali Buch) (рис. 1627). Рпкп-
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»ина большей частью большая, с узким пупком. Высота пОпритпи o Oi .p i i h * 
больше ширины, обороты с наружной стороны немного гужомм. Ггбрп puu

ветвляются вОлшш прпл и, иг 
О б р а з у я  б у Г О р К п ц , |||нн|< < и

по наружной сторпмо. Пгрюмнмпи 
нет. Устье без бокпмых у и и ч . 
Келловей и более митинг круги 
верхней юры. Енрпии, Милик, 
Новая Гвинея, восточипл Афри 
ка, Южная Америка, Арктика. 
М. macrocephalus Schlnl.h., М.

Рис. 1628. C adoceras  e la tm a e  Nikitin. С — сутурная линия. Рис. 1629. C ard ioceras  cor da tu m  Sow 
Нижний келловей. ЕлатьмЬ на р. Оке, Центрально-Черно- Оксфордская глина. Дер. Никитина на 

земнай область. Х*Уа- р. Оке, Московская область. X Vj.

herveyi Sow. Подроды: Indocephalites Spath, Pleurocephalites, Kamptokephalites, 
Dolikephalites Buckm.. Kheraiceras Spath.

Eucycloceras Spath промежуточная группа, связывающая Macrocephalites и 
if ep plerifes. Подроды: Nothocephalites Spath, Subkossmatia Spath, Idiocycloceras 
Spath.

Arcticoceras Spath (A. ishmae Keyserl.), Ca- 
tacephalites Buckm.

Idoceras Burckh.— мальм. I. balderum Opp.
Cadoceras Fisch., emend. Nik. (рис. 1628).

Узкий и глубокий пупок. Обороты низкие, 
с наружной стороны очень широкие. Бугорки 
на месте разветвления ребер заменены наруж
ным переломом поверхности. Келловей.
С. sublaew Sow., С. elatmae Nikitin.

*Cardioceras Neum. et Uhlig1 11 (рис. 1629).
Формы с довольно узким пупком и килева- 
той наружной стороной, с острыми ребрами, 
которые кнаружи расчленяются на две или 
больше ветви и зазубривают киль в форме 
пилы; нередко вставляются еще многочислен
ные короткие наружные ребра; сутура как 
у Quenstedticeras. Оксфорд и кимеридж. С. 
cordatum Sow., С. altemans Bnch.

Quenstedticeras Hyatt emend. Nik. (рис.1630).
Сильно ребристые формы, большей частью с 
довольно узким пупком, имеют двураздель- 
ные серповидные ребра. Наружная сторона 
в молодом % возрасте округленная, позднее

Рис, 1630. Q u en sted ticeras  ta m b cr ti 
Sow. Нижний Оксфорд. Р. Ilomin. 

Московская облапь

1 S а I f е 1 d, Н. Monographic dcr Guttung Curdiocerus. Zeitschr. d. dcutacli. grol. G«i*.,
11 d. 67, 1915.
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делается часто 
частью снова

Рис. 1631. 
O ecoptych iu s re 
fra c t us de Наап. 
Келловей. Бо- 
дендорф у Пег- 
ница. Средняя 

Франкония.

заостренной, килевидной, а на наружных оборотил Лп'1мм» н 
становится широкой.

Лопасти и седла умеренно рассечены, вторая бок..... и*
пасть короткая, наблюдаются 2 — 3 короткие вспомоги i mi мо и
лопасти. Келловей и нижний Оксфорд, в особенности ...... *♦
русской и арктической юре. Qu. lamberti Sow., Qu. т и п  
cr Orb.

Mazapilites Burckhardt — юра.
*Oecoptychius Neum. (рис. 1 6 3 1 ) . Маленькая форма с у им нм 

пупком, ребра разветвляются над пупком. Жилая км мири 
согнута. Ротовой край с ушками и вентральным кашошпнонм 
разным отростком. Келловей. О. refractus de Наап.

*Sutneria Zitt. Маленькая форма, узкий пупок, внутри и 
ние обороты как у Perisphinctes. Жилая камера анормнлыми», 
снаружи приплюснутая, ограничена слабыми краевыми Оу 
горками. Устье с ушками.

Верхняя юра. S. platynota Rein.

4 4 . Се м . O lc o s te p h a n ld a e  Spath
Раковина инволюшная с широкими (толстыми) оборотами. Ребра разам 

вляются на различных расстояниях от пупка, образуя пучки. Они не прсршт

Рее. 1632. P o lyp tych ite s  q u a d r ifid u s  v. Koenen. Неоком (валаяжин). Ос-ервальд, Ганновер. X "/< (е
К 6 н е н у).

ются на сифонной стороне. Устье с боковыми ушками, иногда суженное. 
Имеются пережимы.

Верхняя юра — нижний мел.
*Holcostephanus (Olcostephanus) Neum. Пупок бывает широкий или уме

ренно широкий. Ширина оборотов больше высоты; ребра, начинаясь пуч
ками над пупком и дальше нередко разветвляясь, продолжаются непре
рывно через широкую округленную внешнюю сторону. Устье пережатое, 
иногда с боковыми ушками. Встречаются пережимы и на оборотах. Верхним 
юра и нижний мел.

Почти все виды, составлявшие axov род, вошли в новые роды и под род и.



Пил роды: Rogersites, Subastieria, Parastieria Spath. и др.
I'olyptychites Pavl. (рис. 1632), Valandinites Savn.
Spiticeras Uhlig ^ в ер х н яя  юра, 

im'<• ii'om. Sp. spitiense Uhl., Sp . (Neg
ri'l liceras Djan.) negrelli Math. — ва
нн шиш. ГХодролы: Nepaliceras. K i- 
lutuiceras Djan., Umiaites Spath, Pa- 
raspiticeras Kilian, Proniceras Burckh.—
I И ТО Н .

Simbirskites P av l.— верхняя юра, 
нижний мел. S. discofalcatus Lahus.,
N. decheni Roem., S. versicolor Tra
il lach., S. progrediens Lahus. (рис. 1633)

Craspedites Pavl. e t Lamp. (рис.
1634)— нижний мел. C. subditus Tra
il l.sch., C. okensis d'Orb., C. nodiger 
Kichw. — верхний волжский ярус.
<'raspe do discus Spath (C. weerthi Koen.),
Neucraspedites Spath (N. tenuis Koen.),
Nicbcraspedites Spath (S. plicomphalus
S.»w.), Garniericeras Spath (=  Garnie- 
r/tt)—верхняя юра, неоком(G. catenular 
turn Tisch.), Kachpurites Spath (K. ful-  
f/rns Trautsch.).

Astieria Pavlow — нижний мел 
(.1. jeannoti, A. astieri d’Orb. — neo- 
ком) (рис. 1635).

Himalayites Uhlig — верхняя юра,
Grayiceras Spath — титон, Speetoniceras Spath — пижппй мел (Sp. subbipli 
ciforme Spath), Andesites Gerth, Holcoptychites Gerth—нижний мел, Аргентина.

Рис. 1633. S im b irsk ite s  p ro g red ien s  Lahus. Нижний 
мел, Ульяновск. X Vg-

Рис. 1634. C ra sp e d ite s  su b d iin s  Trautsch. Нижний мел, верхний волжский 
ярус. Село Хорошево, окр. Москвы.

Rasenia Salfeld (partim? Aulacostephanus Pomp, et Sutner)— верхняя юра 
(R. trifurcata Rein., R. cymodods d’Orb., R. striolaris Rein.). Involuticeras Sal
feld (lnv. involutum Quenst.), Pararasenia Spath (=  Aalacostephanoides Schin- 
dewolf). 1

1 D j a n ё 1 i d z 6, A. Les Spiticeras du Sud-Kst do In France. Mem. p. servir, & rcxplJeation 
dc la carte geol. de la France (Contrib. й l*6t. des Ceph. j>:■ I«•« t r<>!. du S.-Est de la 1'ranee de M. 
Kilian). P a r i s ,  1923.—U h 1 i g, V. The aunu of the* Spill Shales. Mem. of the Geol. Surv. of India. 
Pal. Indica, Ser. XV, part 1 -  III (1903 — 1910).

53 Циттель — 72Г> 833



Pictonia Bayle. Подроды: Vineta Dohm., Balticeras Dohm., Ringst^mhu 
Salfeld — верхняя юра

45, С е м .  Perisphinctidae Steinm.

Дискоидальная раковина. Обороты с округленным и субквадратным ссчп 
пнем. Ребра, простые на боках, разветвляются к наружной стороне на 
2 — 3 и более ветвей, проходящих через нее без перерыва. Место разветвления, 
как правило, начинается по наружному краю боковой части, а не блин 
пупка. Внутренняя часть су туры круто поднимается вперед. Средняя 
юра— нижний мел.

Perisphinctidae имеют сходство с лейасовыми Dactylioceras, с которыми 
они, повидимому, связаны общим происхождением.

*Perisphinctes1 Waagen (Planulati Buch) (рис. 1636 — 1638). Пупок боль
шей частью широкий, ребра кнаружи разделены на две ветви или больши и 
продолжаются через округленную внешнюю сторону. Ротовой край г 
пережимом и часто с боковыми ушками. Обороты с периодическими пережи
мами, иногда также с параболическими вздутиями на внешней стороне. Сутур 
ная линия тонко рассеченная; вспомогательные лопасти образуют глубокую 
шовную лопасть. Аптихи снаружи покрыты концентрическими бороздками и 
зернышками. Чрезвычайно часто встречаются в доггере и мальме; реже в сами* 
нижних слоях мела. Описаны сотни видов, которые группируются по родим 
и подродам. Отдельные виты достигают весьма значительной величины (до 1 м. 
в диаметре). Р. (Siemiradzkia Hyatt) aurigerus Орр. (доггер), P .nikitin i Mielml 
(верхняя юра). Р. kayseri Neum. et Uhlig (неоком). Подроды: Perisphinctr* 
Waagen s. str. (=Martelliceras Schindewolf) (P. martelli Орр., P . biplex S<»w.) 
Properisphinctes Spath (P. bemensis Lor.), Alligaticeras Buckm. (A. alligatuw 
Leckenbv), Otosphinctes Buckm., Dichotom,oceras Buckm. (7). dichotomum Buckm.) 
Biplices (Sutner) Siemiradzki (=  Divisosphinctes Beurl. =  Orthosphinctcs Schln 
dewolf =  Toxosphinctcs Buckm.) (B. colnbrinus Rein., B. tiziani Opp.), Vachy 
planulites Spath, Dichotomosphinctes Buckm. (D. plicatilis Sow.), Prososphiuctch 
Schindewolf (P. mazuricus Bukovski), Kranosphinctes Buckm.

‘ S i e m i r a d z k i ,  J. Monograph. Beschreibung der Ammonitengattung PcrhphliM'b* 
Palaeontographica, Bd. 45, 1898 —  1899.
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Procerites Siemiradzki (P. procerus Seebach — бат).
Proplanulites Теis s .— доггер. Подроды: Sivajiceras Spath, Cutchisphinctes

II fn  /ill 1л 1 (VI ллп 4л / лл Dll nlrmi 1/” л .. 1 1 • J _ .  Т"» 1  T T   J О AV.Spath, Obtusicostites Buckm. Kinkeliniceras Buckm., Hubcrtoceras Spath 
(H. omphaloides Waagen).

Grossouvreia Siem. (G. curvicosta Opp. — 
келловей). Подроды: Indosphinctcs Spath 
(I, indicus Siem., I. abichi Neum. et Uhlig), 
Chof folia Siem., Subornsscmvreia Spath, Po-

Рис. 1636. P er isp h in c te s  n ik itin i Mlchalsk. Рис. 1637. P erlsp h ln c te s  (B ip lice s) t iz ia n i Opp. Мальм, 
Верхняя юра, нижний волжский ярус. Каш- лузитанскнй ярус (слои с P e lto cera s  b im am m atu m  Quenst.). 
пур на р. Волге, Средневолжская обл.Х 2/j. Гунсрюк близ Штрейхена, Вюртемберг.

culisphinctes Buckm., Orionoides Spath, Binatisphinctes Buckm. (B. binatus 
Leckenby, B. rjazanensis Teiss.), Prososphinctoides Spath, Klematosphirwtes 
Buckm., Mirosphinctes Schindewolf (M. mirus Buckm.).

Siemiradzhia Hyatt (=  Pseudoperisphinctes Schinde
wolf). S. sulcifera Opp.

Ataxioceras Fontannes (рис. 1639) (A. hypselcyclum 
Font., A. polyplocum Rein.). Подроды:Lithacoceras Hyatt 
(=  Discosphinctes Dacqu6) (L. ulmense Opp.), Planites 
(Haan) Buckm. (P. polygyratus Rein. — кимеридж).

Virgatosphinctes Uhlig (F . broilii Uhlig). Подроды:
Torqualisphinctes Spath (T . torquatus Sow.), Pachy-

sphinctes Dietrich, Subpla- 
ni tes Sp a th (=  Po ly to-
sphinctes Schindewolf), Me- 
tagravesia Spath, Karioli- 
ceras Spath, Subdichotomo- 
ceras Spath, Dorsoplanites 
Semenow (D. dorsoplanus 
(Vischniakoff) Michalski),
Aulacosphinctoides Spath 
(A. infundibulus Uhlig).

Virgatites Pavlow (=Eu-
virgatites Lewinski) (рис. 1640) — верхняя юра бореальной провинции (F. 
mrgatus Buch — нижний волжский ярус). Подроды: Zaraiskites Semenow 
' =  Provirgafitcs Lewinski), Epivirgatiics Spath, Acuticostites Semenow 

Holcostephanoides Spath).
Pscudovir да tiles Vetters — верхняя юра. Подроды: Pectinatites Buckm. 

Pectinijor mites Buckm., Wheatleyites Buckm., Keratinites Buckm., Pampall -
8 8 6

Рис. 1638. P er isp h in c te s  (B ip lice s)  
colubrinas Rein. Сутурная ли

ния.

Рис. 1639. A ta x io c era s  
in con ditu s Fontannes. Сред
ний мальм (T). Паппен- 

гейм, Бавария. X V*.
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siceras Spath, Anavirgcitites Spath, Sablithacoceras (=Paraulacosphwclcs Mrlil•.• 
wolf), Pseudinvoluticeras Spath.

Vermisphinctes Buckm., Glyphosphinctes, Prorsisphinctes, Stomphnsphim l-* 
Crassiplanulites, Homeoplanulites Buckm. (H. subbakeriae d'Orb.),
Buckm. (W . wagneri Opp.), Vinalesphinctes Spath.

Рис. 1640. V irg a tites  v irg a tu s  Buch. Верхняя юра, нижний волжский ярус. Мневники, 
окр. Москвы. X

Pcivlowia Ilovaisky (=Pallasiceras Spath) (P. ialriensis Ilov. var. primaria 
Ilovaisky). Holosphinctes, Aposphinctes, Episphinctes Neavers, Kerberites Buckm. 
(= Trop)umites Buckm.), Titanites Buckm. (—Gigantites Buckm.=Briareiten 
Buckm.=Galbanites Buckm.).

46. C e m .  Aspidoceratidac Zitt. (Armati Buch)
Внутренние обороты ребристые; наруоюпые обороты имеют на боках 

1 — 2 ряда бугорков и т  шипов. Наружная сторона оборотов широкая, никогда

Рис. 1641. P eitoceras  a th lc ta  Phill. Верхний келловей. Ваш-нуар, Нор
мандия. Нат. вел.



tiff имеет киля. Устье простое, редко с боковыми ушками. Сутурнаа .шипя 
рассечена неглубоко. Седла широкие, одна-две вспомогательные неглубоки 
лопасти, Аптих очень толстый, снаружи гладкий. Доггер и мальм.

Aspidoceratidae, вероятно,
и|иIизошли от Perisphinctidae.

*Peltoceras Waagen (рис.
1611). Пупок широкий. Внутрен
ние обороты четырехугольного 
печения, с многочисленными 
мощными ребрами. На внутрен
ней стороне ребра большей 
частью разветвляются, реже 
остаются простыми, и продолжа
ются по наружной стороне; на 
позднейших оборотах они обра
зуют сначала краевые бугорки, 
н потом умбональные. Пережимы 
пстречаются у молодых экзем
пляров лишь изредка, у старых 
отсутствуют. Келловей — верх
ний титон. Р. athleta Phi 11.— 
келловей. Подроды: Rursiceras 
Buckm., Pseudopeltoceras, Meta- 
peltoceras, Peltoceratoides Spatb 
(= Wedekindia Schindewolf =
Peltomorphites Buckm.) (P. constanti d'Orb.), Parawedekindia Schindewolf, 
Gregoryceras Spath (G. transversarium (Quenst.) O p p . — лузитанский ярус), 
Eplpeltoceras Spath (=  Aulapeltoceras Schindewolf) (E. bimammatum (Quenst.) 
O p p .— лузитанский ярус).

Рис. 1642. E a a sp id o cera s  p e ra rm a tu m  Sow. Оксфорд. Див, 
Кальвадос. X Vs*

Рис. 1643. A sp ld o c e ra s  (P h y- 
so d o cera s) c ircu m sp in o su m  
Opp. Средний мальм.Шваб

ский Альб. X V*.

Рис. 1644. S im o ce ra s  vo la n en se  Op. 
Нижний титон. Monte Catria, 

Центральные Апеннины.

Euaspidoceras Spath (рис. 1642) (E . perarmatum Sow. — Оксфорд). Под
роды: Neaspldoceras, Par aspldoceras, Epaspidoceras Spath, Clambites Rollier 
(Cl. clambus Opp.).

* Aspldoceras Zitt. (=Acanthosphaerltes R o l l . )  (рис. 1643). Обороты толстые, 
внешняя сторона широко округлена. Ребра только на первых оборотах, на 
более поздних оборотах боковые поверхности несут один или два ряда бугор
ков или шипов. Пережимов нет. От келлонои до нижних слоев мела. Глинное  
распространение в средних ярусах верхней юры. А . blarmatum Z iet., А . acanti- 
cum Opp. (киморичж). Подроды: Pseudowaagcnia Spath, Physodorcras Hyatt. 
(Ph. circumspinosum Opp.), Orlhaspidoccras, ISimaspldoceras, Pscudhima-
myites Sputh.
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*Simoceras Zitt. (рис. 1644). Широкий пупок, раковина плоской диском ни и». 
ной формы. Внутренние обороты с прямыми, простыми, редко дихотомм'нм »*м 
разветвленными ребрами, которые позже заменяются одним или двумя рпдими 
бугорков. Есть пережимы. Верхняя юра—титон. S.volanense О р р .— тмим» 
Подроды: Nebrodites Burckhardt, Waagenia Neum., Lytogyroceras, М«ш»«1
moceras, Benacoceras, Virgatosimoceras, Pseudosimoceras, Hemisimoceras Spath.

47. Cem . Desmoceratidae Zitt. (IAgaii d'Orb.)
Ребра один или несколько раз разветвляются и продолжаются, не ti pi* 

рываясь, через округленную, лишенную киля наружную сторону. Имеют он

Рис. 1645. D esm o cera s  la tid o rsa tu m  Mlchl. Альб. 
Провал Роны. EL — внешняя лопасть, E S  — внешнее 
седло, L S i• L S f —первое и второе боковые седла, 

A S  —  вспомогательные седла.
Рис. 1646. D e sm o c e ra s  akasen en se  Anth. Лпт, 

Долина Акуши, Дагестанская АССР.

пережимы или поперечные вздутия, располооюенные друг от друга на пра
вильных расстояниях. Сутурная линия тонко рассеченная, вспомогательные 
лопасти расположены большей частью по прямой линии . Аптихи не из

вестны. Мел.
Возможно, что Desmoceratidae 

родственны Haploceratidae.
Eodesmoceras Spath— нижний 

мел (Е . celestini P ic te te t Camp.).
* Desmoceras Zitt. (=Latidor- 

sella Jacob). Большей частью о 
широким пупком. Бока укра
шены прямыми или изгибающи
мися вперед ребрами или ли
ниями, которые продолжаются 
по округленной наружной сто
роне; кроме того имеется много 
пережимов или утолщений. Су
турная линия тонко рассечена, 
много вспомогательных лопа
стей. Нижний мел. D. latidor
satum Michl. (рис. 1645), D . 
akuschense Anth. (рис. 1646), 
Barremites Kilian (В. difficili* 
d'Orb., рис. 1647), BendanticeraH 
Hitzel (В . beudanti Brongn.), 
Melchiorites Spath (M. melchiori 
Tietze). Все из нижнего мела.

Puzosia Bayle (рис. 1648). Довольно толстые малообъемлющие обороты; 
изогнутые пережимы и тонкие ребрышки. Первая боковая лопасть глубокая 
и симметричная. Шовная лопасть ясно выражена. Нижний и верхний мел. 
Р. emerici Rasp., Р . mayori d'O rb .— альб. Подроды: Austiniceras, Kitchinitcs, 
Р achy desmoceras Spath, Parapuzosia Nowak, Pleuropachy discus Hyatt, Tragn- 
desmoceras, Pseudopuzosia Spath. Все из верхнего мела. Pseudohaploceras Sputh, 
Callizoniceras Spath — нижний мел. Aconeceras Hyatt — апт и альб.

Рис. 1647. B a rrem ite s  d if f ic il is  d’Orb. Барремский ярус 
Баррем (Нижние Альпы). XVe*



Ukligella Jacob—нижний мел (U.zurcheri Jacob). Saynella Kilian—нижний 
мг'1 ($. davidowi Karak.). Silesites Uhlig — неоном (S. seranonis d'Orb.).

Ilulcodiscus Uhlig (рис. 1649). Обороты снаружи округленные, покрыты 
Min• | ( численными ветвящимися пебрами; на местах расчленения отдельные 
|н ара образуют бугорки. Мел. Я. caillaudi d’Orb., И. intermedins d’Orb.

Рис. 1648. P u zo s ta  m ayori d’Orb. Альб. Провал Роны у 
Беллегарда (Эн) (по д'Орбиньи).

Рис. 1660. Р ach y d iscu s  p e ra m p lu s  Mant. Турой. Англия.

Рис. 1649. H olcod iscu s in term ed iu s  
d’Orb. Готерив. Кверола, Испания.

Рис. 1651. P a ch yd iscu s  w ittfih in d i 
SchlQter. Верхний мел. Гальдем, 

Вестфалия.

Spitidiscus Kilian (5. rotula Sow., S. tauricus Karak.). Astieridisous Ki- 
lian (=Pedioceras Gerh.) (A. morleti Kilian, A . uhligi Karak.) — нижний мел.

Kossmaticeras Grossouvre emend. Nowak — верхний мел. Подроды: 
(irahamites Kil. et Reb., Grossouvrites Kil. et Reb., Gunnarites Kil. e t Iteb., 
Jacobites Kil. et Reb., Seymourites Kil. et Reb.
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Madrasites Kil. et Reb. — верхний мел.
*Pachydiscus Zitt. (рис. 1650 и 1651). Раковина ввдутая, иногда очит, ......

шая 0 /2—2м.), с толстыми, снаружи округленными оборотами. Бока с моими imp 
простыми или ветвящимися ребрами, которые иногда снабжены Лупцщим»* 
Ребра продолжаются па наружной стороне и в старости исчезают.По|н»шимм 
только на внутренних завитках. Средний и верхний мел. Европа, Ост Ни щ>< 
Япония, южная Африка, остров Сеймур, Сев. Америка. Р . peramplus М ин 
P.'egertoni Forbes, Р . wittekindi Schliit., Р . galicianus Favre. Parapaohyili 
Hyatt (P. gollevillensis d ’Orb.)— верхний мел. Pseudojacobites Spatli (/' /.♦♦ 
meryi Crick), Menuitcs Spath (M. menu Forb.), Novakites Spath (N. 
Grossouvre), Holcodiscoides Spath (H. cliveanus Stoliczka), Eupachydiscus Sihhi. 
(E . isculensis Grossouvre), Canadocems Spath (C. newberryanum Meek), 
discoides Spath (L. conduciensis Choffat), Pseudokossmaticeras Spath (/V /миф 
cum Stoliczka). Все из верхнего мела.

?Neoptychites Kossmat — верхний мел. Hauericeras Grossouvre (11. yurthm 
Baily) — средний и верхний мел.

Schlutena Rollier (S . pseudo-gar deni Schluter) — верхний мел.
Brachmaites Kossmnt, Tunesites Pervinquiere — верхний мел.

Раковина богато украшена разветвленными или образующими ряды бугирио 
ребрами. Ребра большей частью снабжены пупковыми и краевыми бугорками, 
на лишенной киля наружной части они прерываются иороздой, сглажшш 
ются, но иногда также утолщаются. Устье часто с боковыми ушками. О и 
турпая линия различным образом глубоко рассеченная. Первая латеральной

Cosmoceratidae образуют своеобразно дифференцированную боковую ветт, 
S tephanocera tidae.

*Parkinsonia Bayle (рис. 1652). Пупок широкий, раковина дискоидалыюИ 
формы. Ребра острые, кнаружи дихотомически разветвляющиеся; на нарузп 
ной стороне или прерываются бороздой, или ослабевают; иногда возле сифон 
ной борозды и на местах раздвоения ребер погвляются слабые бугорки 
На больших экземплярах ребра сглажены. Пережимов нет. Сутурная линии 
сильно рассеченная. Сифонная лопасть и первая боковая глубокие; содлм 
широкие. Доггер. Р. parkinsoni Sow., Р . bifurcata Zieten, Р . niortensis d 'O rk

Strenoceras Hyatt (=  ? Caumontisphinctes Buckm.)— доггер (St. bajoemi 
Defr., St. subfurcatum Ziet.). Подрод: Epistrenoceras Bentz.

Garantiana (=  Garantia Buckm.) Hyatt — доггер (G. garantiema d'Orb.), 
Подроды: Pseudogarantiana, Orthogarantiana, Subgarantiana Bentz.

*Cosmoceras Waagen (рис. 1653). Многочисленные густые, развотш1яющ|ц»гц

48. С е м . Cosmoceratidae Zitt. (Ornati и Dentati Buch)

Рис. 1652. P a rk ln so n la  p a rk in so n i Sow. Байос. 
Байе, Кальвадос, Нормандия.

Рис. 1653. C osm oceras  o rn a tu m  Schloth. Кслло- 
вей. Гаммельсгаузен, Вюртемберг.
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IL EL

|mh i| ut; вдоль гифоипой борозды, a тлттсо обычно над и у mm 
|т.ми‘тпления па ребрах образуются )>и дм oympicon плп пнищи 
Ш'г. Сифонная лопасть короче пер- 
iinii латеральной лопасти. Доггер и 
т'рхняяюра. С. jason Rein., С. duncani 
M"W., С. omatum Schloth.— келловей, 
a. udversum Opp. — титон.

Spiroceras Quenst. (рис. 1654). Зво
ном 1ая форма. По скульптуре и су- 
I урной линии примыкает к Cosmoce- 
ras. Средняя юра и келловей. Sp. Ы- 
Iurcntum Quenst. (келловей).

Kepplerites Neum. связывается пе
реходными формами с Sphaeroceras и 
с другими Stephanoceratidae. Доггер и 
келловей. К. keppleri Opp. Gowerice- 
ras Buckm. (G. gowerianum Sow. — 
келловей), Galilaeiceras Buckm. (Gal 
iialilaei Opp.), Emileia Buckm. (E . cra
ter Buckm.), Chondroceras Mascke. Ger- 
manites Mascke, Otoides Mascke, Ya- 
kmnites, Yakounoceras, Zemistephanus,
Defonticeras, Scixitoniceras, Kanastepha- 
nus, Itinsaites Me Learn)1.

M II II MIT 
I l r p r / 1 ,  IIMI

49. Cem . Hoplitidae Hyatt

Дискоидалъная раковина. Ребра ви
лообразно разветвляются на боках или 
вблизи пупка. Бугорки появляются на 
местах разветвления ребер и по краям 
сифонной стороны. Здесь обычно 
ребра прерываются. Сутурная линия 
имеет узкие глубоко рассеченные ло
пасти. Титон — верхний мел.

*Neocomites Uhlig. Ребра то одиноч
ные, то разветвленные вблизи пупка 
или на середине боковой поверхности. 
Бугорки только умбональные и 
сифонные. Первая боковая 
лопасть симметричная, трехраз
дельная. Неоком. N. neocomien- 
sis d’Orb.

Kilianella Uhlig, Thurmannia 
Hyatt (рис. 1655) (T. thurmanni 
Pictet, неоком), Sarasinella Uhlig 
(S. desori Pictet, неоком), Bisto- 
loceras Hyatt (D . hystrix Neum. 
et Uhl., неоком), Durangites 
Burckhardt, Lyticoceras Hyatt 
(L. noricum Sow., рис. 1656), 
Berriasella Uhlig — титон и нео
ком (В. rjazanensis (Wenetzky) 
Nikit., рис. 1657), Dalmasice- 
ras Djanel. — титон и валанжин 
(.D. dalmasi Pictet), Faorella 
Douv., Lissonia Gerth (10. Ау 
рика).

* Acanthodisms Uhlig (рис.

Рис. 1654. 
экземпляр 
роны; А  —

S p iro cera s  b ifu rca iu m  Quenst. С — 
в нат. вел.; В  — часть внешней сто- 
сутурная линия. Келловей. Энинген, 

Вюртемберг.

Рис. 1655. Thurm annia b o is s ie r i Pictet. Нижний валанжин 
Берриас (Ардеш). X Vs-

1 Me L e a r n ,  F. Н. Some Canadian Jurassic Faunas. Trans, of the R. Soc. of Cunada, 
3 ser., v. XXI, part 1, sect. IV, 1927, pp. 6 1 — 73.
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1658). Более или менее дискоидальная раковина. Украшения оГм»|нц.
проходят 3 стадии: раннюю — ребристую с сифонными бугорками, • | •• • 

нюю — с трехбугп|»мм i мыи 
главными ребрами м 11> >и » 
нюю со сглаженной псу и i* 
турой. Нижний мел. Jo 
diatus Brug.

Blanfordiceras M| * и 11 >
(=  Blanfordia U h l i g * l fhh 
gites Gerth), Pseudoblan/<*•«!« » 
Spath.

Рис. 1656. L yticoceras  noricum  Sow. (H o p llte s  a m b ly  onh ^  
Neum.). Неоком. Ахим близ Брауншвейга.

Рис. 1657. B e rr ia se lla  r ja za n en s ls  (Wf- 
netzky) Nikitin. Нижний валанжин, ря

занский горизонт.

Рис. 1659. L eo p o ld ia  le o p o ld i d’Oib. Суiурине 
линия (по В a u m b e г g e г ’ у). Г о i epitn. 

Жонш, Парижский бассейн.

Рис. 1658. A can th od iscu s ra d ia tu s  Brug. Готе- 
рив. Кресье, Швейцария. X Ve-

Рис. \Ш \9 L eo p o ld ia  I n o s tra m e w i Karakasdi. Готерив. 
Биасала, Крым.

Leopoldia Mayer-Eymar (= Solgeria Uhlig) (рис. 1659 и 1660)-— тмжим 
(L. leopoldi d'Orb., L. inostranzem Karak.).
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Steueroceras Cossm. emend. Burckhardt (=Odohloccras Stoner) iiepxinui inpn, 
iimicoM (St. retcwskii Saraz.).

Aulacostephanus Sutner et Pompeckj (A. euduxus d 'O rb .— nopxmni юра) 
Matheronites Renngarten. Малообъемлющие обороты, слабо паи гнутые, 

Польшей частью иеветвящиеЛт ребра с тремя ря
ди ми бугорков. Неоком и апт (М. soulieri Math.,
А/, ridzewskyi Karak.). Pseudothurmannia Spath 
(/\ angulicostata d'Orb., P. feraudi d'Orb.).

Deshayesites Kasansky (=  Para hop litoides Spath)

1
рис. 1661)— баррем и апт (D. deshayesi Leym.), 
iufrenoia Kil. — апт (D. furcata Sow.).

*Parahoplites Anth. emend. Jacob. Ребра не 
украшены бугорками и не прерываются на сифон
ной стороне. Апт и альб. Р . melchioris Anth.
(рис. 1662).

* Acanthoplites ( —Acanthohoplites) Sinzow. В 
молодом возрасте три ряда бугорков. Апт и 
альб. A. aschiltaensis Anth. (рис. 1663), Нурасап- 
Ihoplites Spath (Я. milleti d'Orb.).

* Hoplites Neum. (s. str.) emend. Spath. Обо
роты более пли менее объемлющие, с сильно 
развитой скульптурой и с отчетливым сифон
ным желобком. Сутурная линия сравнительно 
простая, иногда мелко рассеченная. Я. dentatus 
Sow. (альб), Protohoplites Spath (Р. archiaei 
d'Orb.), Anahoplites Hyatt (A. splendens Sow.), Dimorphoplites Spath (D. bipli- 
catus Mant., D . tethydis Bayle), Epihoplites Spath (E . denarius Sow.), Cal- 
lihoplites Spath (C. auritus Sow., рис. 1664), Lepthoplitcs Spath (L. falcoides 
Spath), Pleurohopiites Spath (P. renauxianus d ’Orb.), Euhoplitcs Spath (E. trun-

саШ  Spath, Discohoplites Spath (D. coelonotus Seeley, D. subfalcatus Seme- 
now), Arrhaphocvras Whitehouse emend. Spath (A. sluderi Pictet et Camp.), 
Hyphoplitcs Spath, Stenhoplites Spath.

Arcthoplites Spath (A. lachromensis Nikitin).
Sonneratia Bayle — мел (S. dutemplei d'Orb.), Mammites Laube — турон 

\M . nodosoides Laube), Pseudosonneratia Spath.
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Leymeriella Jacob — альб. L. tardefurcata Leym.
*Douvilleiceras Grossouvre (рис. 1665). Ребра, покрытые рядами бутрмн* 

преходят через наружную сторону, однако на ее середине большей чо i m*< 
прерываются слабой срединной бороздой. Наружное седло большое, они и

Рис. 1664. H o p lite s  (C a llih op  Hies) 
Рис. 1661. A ca n th o p lile s  a sch llta en - a u r ita s  Sow. Молодой экземпляр.
s is  Anth. Нижний альб. Ашильта, Альб. Мыс Гев у Гавра, Ниждяя

Дагестанская АССР. Сена (по Б е А л ю).

длинное и более мощное, чем первое латеральное. Боковые лопасти эаоп 
пенные. Мел. D. mammillare Schloth. Подроды: Cheloniceras Spath (Gh. nun 
^imd'Orb. — апт), Procheloniceras Spath (P. stobieckii d ’Orb.), Colombiceras Spatli 
(O', cmssicostatum d'Orb.), Pedioceras, Diadochoceras Spath.

*Acanthoceras Neuin. 
(рис. 1666). Ребра простые 
или дихотомически pun 
ветвляющиеся, прямые, 
кнаружи утолщенные, 
большей частью с боко
выми или краевыми бугор
ками. Наружная сторона 
широкая, со срединным 
рядом бугорков. Если нот 
наружных и боковых бу
горков, наружная чаем, 
бывает плоская и с боко
выми поверхностями и о 
разует углы. Сутурнин 
ЛИНИЯ С широкими, уме 
ренно глубоко рассечен 
ными седлами и с дн\ 
раздельными лопастями 
Мел. A . lyelli d ’Orb. 
(альб), A . rotomageiiM* 
Defr. (сеноман). Подроды: 
Acompsoceras Hyatt, Only 
coceras Hyatt, Mantellirr 

Metasigaloceras Hvatt, Pediocrru* 
Hyatt, Rauliniceras Douv.

Рис. 1665. D o u v llle tccra s  m a m m illa re  Schloth. Альб. Macheromfinil, 
департ. Арденн.

ras Hyatt (M . mantelli d ’Orb., сеноман),
Gerhard t, Beudaspidoceras Hyatt, Sharpeiceras 
(R . camatteanum d’Orb.).

Stoliczkaia Neum. Ребра прерываются только на внутренних оборотах, 
на наружной стороне и х;  позже они утолщаются и не прерываются. Мол. N Г 
dispar d ’Orb. — альб. St. telinga Stol. — сеноман.

*Placenticeras Meek. Дискоидальная форма, с узким пупком, с заострен
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Ним внешним краем. Здесь наблюдается или киль, или дна рл ы бугорком; 
|| молодом возрасте сифонная сторона бывает ограничена дм^мн кранными 
килями. Лопасти и седла многочисленные, зазубренные или ртгнчнннмн; 
п*;1ла с широким телом; наружное седло с двумя адвентивными лонж-гимн. 
Первая латеральная лопасть очень глубокая. Неоком — соноп. Широкое 
распространение. Сев. Америка, Мексика, Европа, Средняя Анин, Индии. 
V. placenta de Kay (сепон), Р . guadeloupae Roem., Р . syrtale Morton (пипы 
|||‘рхнего мела), Р . clypciforme d ’Orb. (баррем). Подроды: Diplacmnnceras 
Hyatt, Metaplacenticeras Spath, Proplacenticeras Spath, Pseudoplacniticeras 
Spath, Stantonites Johnson.

Forbesiceras Kossm at— мел. Algerites Pervinqui^re, Hoplitoplaccnticeras 
Paulke, Fagesia Pervinqui£re, Vascoceras Choffat.

Cleoniceras Par. et Bon. (Cl. cleon d’Orb.).
К Hoplitidae примыкает подобно тому, как к Ceratitidae и к Lytoceraliduc, 

некоторое количество эволютных, так называемых побочных, аммонитных форм, 
которые распространены главным образом в нижнем мелу и в барреме до
стигают паивьтсшей сте
пени своего развития.

*Crioceras Leveilte 
(рис. 1667). Раковина 
завита в одной плос
кости, состоит из не
большого числа откры
тых, несо прикасающих
ся оборотов. Поверх
ность покрыта просты
ми, реже ветвящимися, 
поперечными ребрами, 
на которых часто раз- 
пивается по одному или 
больше бугорков или 
шипов. Сутурная ли
ния с четырьмя глав
ными лопастями; рас
членение седел несколь
ко несимметрично. Неоф 
ком — низы верхнего 
мела. Европа, Ост-Ин
дия, Америка, южная 
Африка.

«Род» Crioceras со
держит, вероятно, виды
различного происхождения. Некоторые из них уже выделены в особые роды. 
Крупные виды из неокома, с глубоко рассеченной сутурной линией, ве
роятно, произошли от Hoplites. Crioceras duvali L£v., Cr. nolani Kil. (=  Cr. 
duvali d’Orb. non L6v.)—готерив (рис. 1667). Подроды: Paracrioceras Spath 
(P. emerici d'Orb., P. denckmanni Mull.), IJemicrioceras Spath (II. rude Keen.), 
Peltocrioceras Spath (P. deeckei Favre), Neocosmoceras Blanchet (N. roemeri 
Neum. et Uhlig, N. barremense Simion.), Juddiceras Spath (J. curvicosta Koen.), 
Aegocrioceras Spath (A. seeleyi Nenm. et Uhl.), Uhligia Koen. (U . minuia Uhlig, 
апт), Pseudocrioceras Spath (P. abichi Anth., апт Кавказа), Lytocrioceras Spath 
(L. jauberti Astier), Iloplucrioccras Spath. Neocrioceras Spath, Toxoceratoides 
Spath (T. royeri d'Orb.).

Ancyloceras d ’Orb. (рис. 1668). Группа развернутых аммонитид, близ
кая к Crioceras, но последний оборот сначала вытягивается прямо, потом 
переходит в крючок. A. matheroni d'Orb., апт. Подроды: Тгораеит 
Sow. (=  Crioctratites Sow.) (Т. bowerbancki Sow., T. gigas Sow., апт), Acrio- 
ceras Hyatt (A . tabartlli Astier, A. f urea turn d’Orb., баррем и апт), Epancylo- 
ceras Spath (E . hythense Spath), Ilelicancyloceras Spath, Tonoceras Spath, Tono- 
hamites Spath (T. deaurrens Room., апт), ? Prolancyloceras Spath (P. gUmbeli 
Opp.).

Toxoceras d'Orb. Раковины, изогнутые в виде дуги. Glyploxoceras 
Spath.

Рис. 1666. A can th oceras  ro tom agen se  Defr. Сеноман. Руан, Франция, 
(по К в е н ш т е д т у).
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Ammonitoceras E. Dumas (= Astiericwas Par. et Bon.) — апт и альо (.-I wr 
Пае E. Dumas, A. transcaspium Sinz., A. pavlowi Wasiliewskij).

Leptoceras Uhlig со слабо рассеченной сутурной линией. Неоком (L, 
siacum Uhlig).

Bochicinites Р. Lory, сходен с Baculites, но первая боковая лопасть три* 
раздельная. Нескш — сенон.

Heteroceras d'Orb. Раковина завивается то в винтовую, то в плоскую • ни 
раль, то вытягивается и изгибается крючкообразно. Сутурная линии кин i

Рис. 1668. A n cylo cera s  m a th eron l d'Orb. 
Рис. 1667. C rioc  ra s  n o lan l Kil. (= 0 . d w oa li d'Orb. Неоком и апт. Кастелян, Нижние Альнм

non L6v.). Готерив. Нижние Альпы. Х 2/з- А-*-сутурная линия, В —  экземпляр X */#•

Crioceras, что служит отличием от Bostrychoceras. Баррем и апт. Я. astini 
d'Orb., Я. densecostatum Renng., Я . giraudi Kil. Подроды: Colchidites Diane I 
(C. colchicus Djanel., апт Закавказья), Lindigia Karsten, Dirrymoceras Ilyalt, 
Atopoceras Spath, Hemibaculites Spath.

*Scaphites P a rk .1 (рис. 1669). Раковина состоит из одного замкнутое» 
завитка с узким пупком и свободного последнего оборота, слабо вытянуто!и 
и на конце загнутого. Поверхность покрыта ветвящимися ребрами, иногда 
несущими бугорки или шипы. Устье немного сужено, обычно с внутропмоП 
губой. Сутурная линия тонко рассечена, со многими вспомогательными ли

1 F r e e h ,  F. Ober Scaphites. Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal., 1915, Ш  18, 21. - Nn 
w a k, Jan. Untersuchungcn iiber die Cephalopoden der oberen Krcide in Polen. 2 Tell. П1е НкнрЫ 
ten. Bull. Intern. Acad. Sci. Cracovie, 1911, B, pp. 547 — 588. — Zur Bedeutung von Snnililli*» 
filr die Gliederung der Oberkreide. Verh. k.-k. geol. Reichsanst. Wien, 1916, № 3, pp. 56 67.
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Рис. 1669. Sc ар  hi tea [(A can th oscaph ites)  
sp in ig e r  Schluter. Верхний мел, сенон. 

Цесфельд, Вестфалия.

м астями . Первая боковая лопасть то дву-, то трехразделыии!. А т и х  топкий, 
при истый. Верхний мел Европы, Ост-Индии, Мексики и Сев. Америки. Послед
ний пересмотр рода Scaphites позволил 
I. R е е s i d е 1 подразделить его на 4 груп
пы или подрода: 1) Scaphites Park. s. str.
(llolcoscaphites Nowak, Anascaphites Nowak, 
infinites Hyatt, Yezoites Yabe), группа Sc]

•icqualis Sow. 2) Desmoscaphites Reeside, 
ipynna, сближаемая с родом Silesites’
< еи. Америка. 3) Discoscaphites Meek (Hop- 
loscaphites Nowak), генетически связанные
< семейством Hoplitidae (В . conradi Morton,
/>. constrictus Sow. — верхний сенон).
I) Acanthoscaphites Nowak (A. tridens Kner,
4. spiniger Schluter — сенон), возможно,’ 
происходящие от Acanthoceras.

50. С е м . Engenoceratidae H yatt 2 emend.
Pompeckj

Раковина плоской дискоидальной формы, 
с узким пупком, с высоким устьем. Наруж
ная сторона приплюснута, округлена или 
заострена. Бока с широкими плоскими 
складками, которые могут прерываться на
наружной стороне и заканчиваются у тупого краево о киля: реже наблюда
ются острые бугорки. Сутурная линия с многочисленными вспомогательными 
лопастями, наружное седло с 1 — 4 второстепенными лопастями. Лопасти 
большей частью только мелко зазубрены, седла мало рассечены, частично округ
ленные и цельнокрайные, как у Ceratites. Мел.

Engenoceratidae, вероятно, примыкают к Hoplitidae (Placenticeras).
*Engenoceras NeuTn. emend. J. B5hm. Пупок узкий, раковина дискои

дальной формы, с приплюснутой внешней стороной. Лопастная линия при
поднимается от первой боковой 
лопасти и к внешней стороне и 
к пупку. Седла округленные, 
цельнокрайные, частично с ма
ленькими второстепенными ло
пастями ; наружное седло с 4 ад
вентивными лопастями. Лопасти 
мало зазубрены. Сеноман, турон. 
Зап. Европа, Сев. Америка. Е. 
pierdenale Buch. Подрод Proten- 
genoceras Hyatt.

Metengenoceras Hyatt, Flickia 
Pervinquiere (сеноман), Borissia- 
koceras Arkhang. (В . mirabile 
Arkhang., верхний мел Средней 
Азии).

Hoplitoides Koen. emend. 
Solg. et Pervinquiere — турон и 
сенон, Африка (Н . latesellatus 
Koen.). Подроды: Coelopoceras 
Hyatt (C. africanum Pervinqui
ere—сенон), Namadoceras vre- 
denburg(N. scindia Vredenburg— 

турон, нижний сенон), Thomasites Pervinquiere (T. rollandi Th. et Per.), Leo- 
niceras Douv. (L. luciae Pervinquiere), Neoptychites Koen. (N. telinga Stol.).

Indoceras Noetling (Engenoceras Neum. e. p.) (рис. 1670). Форма плоская,

Рис. 1670. In doceras (L ib icoceras) ism a e li Zitt. Верхний 
сенон. Ливийская пустыня к западу от оазиса Дахель.

1 R p p s l d c ,  John. The Scaphites, an upper cretaceous Ammonite group. U. S. Geol. Surv., 
Prof. Paper, 150-B, 1927, pp. 21 — 40.

» l l y a t t ,  A. Pseudoceratiles of the Cretnceous. U. S. Geol. Surv. Monographs, v. 44, 1903.
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дискоидальная, с высоким устьем. Жилая камера занимает пол обороти, П«« 
ружная сторона округленная или килеватая, часто ограничена критымн 
бугорками. Лопастная линия слабо изогнута. Седла цельнокрайные, ш и | и • 
округленные; наружное седло с второстепенной лопастью, которая ним и* 
равняется по размерам первой латеральной лопасти. Лопасти алзубремы 
Сенон. Ливийская пустыня, Индия. 1. baluchistanense Noetl. Почрп u,i 
Libicoceras Hyatt (L. ismaeli Zitt.), Prelibicoceras Douv. (P. jullieni IVivln 
quiere).

Sphenodiscus Meek. Седла то зазубренные, то округленные, как у GVtviM#»# 
Наружное седло с двумя второстепенными лопастями. Турон и сенон. Мм ши 
Зап. Европа, Сев. Америка. S. pleurisepta Сопг.

51. Сем. Pulcbelliidae Douvill6 1 emend. Pompeckj

Раковина большей частью с узким пупком и с довольно высоким устым, 
Наружная сторона уплощенная, округленная или заостренная. Бока с п л и  
скими, расширяюгцимися кнаружи ребрами, или гладкими, или реже с от

дельными бугорками. Лопастная линин 
мало рассеченная, доходящая до tp< 
ратитового гили гониатитового типа 
Лопасти и седла низкие, седла шире 
лопастей; наружное седло с 1 - 'А 
второстепенными лопастями. Липа 
сти то мало рассечены, то мелко за 
зубрены, большей частью узкие,корот 
кие; 2 — 3 вспомогательные лопаепш 
Мел.

Pulchelliidae так же, как и следую 
шее семейство Prionotropidae, нужпи 
увязывать с меловыми Hoplitidae.

*Pulchellia. Uhlig (рис. 1671 и 
1672). Узкий пупок, раковина плос
кая, высокое устье. Мощные ребра, 
загнутые вперед, кнаружи утолщены 
и часто образуют на обоих краях на
ружной стороны краевые кили или 
ряды бугорков. Сутурная линия не
глубоко рассеченная; наружное седло 
очень широкое, с одной второстепен
ной лопастью; сифонная лопасть ко
роткая, боковые лопасти в основе 
широко округлены и зазубрены. 
Нижний мел. Европа и Сев. Аме
рика. Р. pulchella, Р . provincialis, 
Р . compressissima d’ Orb. — баррем.

Metoicoctras Hyatt, Сев. Америка, Hdnzia Sayn, южная Европа, Сен. 
Америка (Н. sayni Douv.), Subpulchellia Hyatt (S . oehlerti Nicklds), 
Carstenia Hyatt (C. lindigi Karsten), Gerhardtia Hyatt (G. galeatoides Kar- 
sten), Nicklesia Hyatt (N. dumasi d'Orb.).

Buchiceras Hyatt. Лопастная линия с округленными седлами, частично ;> 
второстепенными вырезами; наружное седло с 3 второстепенными вырезами. 
Лопасти весьма мелко зазубрены. Мел. Сирия, Сев. Америка, Перу. В. syritir 
cum Buch. Knemiceras J. Bohm, Африка, Сирия. Roemeroceras Hyatt, венх 
ний мел, Перу. Fischeuria Pervinqutere, Африка. Diaziceras Spath, южная Аф 
рика.

Neolobites Fisch. Раковина дискоидальная; наружная сторона уплощен-

к
Рис. 1671. P v lc h e llia  pu lch e lla  d’Orb. Нижний 

баррем. Гора Люр. юго-вост. Франция. X  V*.

Рис. 1672. Pulchelllci c o m p re ss iss im a  d’Orb. Сутур- 
наи линия. •

‘ D о u v  i 1 И ,  Н. Evolution et classification des Pulchelliid6s. Bull, de la Soc. G6ol. dr 
France, 4-e s£r., t. 11, 1911.
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•him, ограниченная с обеих сторон переломами ноперхпостп. Jlnimnn иееллн 
|м'ммк)1файные, без зазубрин. Мел. N. vibrayeanus d'Orb., сеноман, hiphulnhitas 
SlyuU (L. cotteaui Nicklfes).

'Tissotia Douvill6 (рис. 1673). Пупок узкий. Раковина толстая, киль про- 
• п»11 или покрыт бугорками. Наружная сторона иногда ограничена днумн 
1>ичами бугорков. Наружное седло широ
кий несимметричное, двудольное, прочие 
и» или спереди цельнокрайные или разде
лимы неглубоким вырезом на две' части.
Лопасти зазубрены. Вспомогательные ло
щили (4 — 5) очень короткие. Сеноман и 
тю н . Южная Европа и северная Африка.
/\ tissoti Bayle, T.ewaldi Buch. Subtissotia,
Mvlatissotia Hyatt, Pseudotissotia Peron 
(/'. galliennei tTOrb., турон), Choffaticeras 
llyatt (южная Европа и северная Африка Ч 
llcmitissotia Peron (Я. cazini Peron), Hete 
rvtissotia Peron, Plesiotissotia Peron (P. mi- 
vhaleti Peron), Psilotissotia H yatt (P. mario- 
lae Nicklfcs, P . chalmasi NicklSs).

*Platylenticeras Hyatt (partim Gamieria 
Sayn, Oxynoticeras Hyatt, Delphinites Sayn).
Гмковина с узким пупком и высоким устьем; 
наружная сторона округленная или острая.
Пока гладкие или с широкими плоскими 
складками, которые могут отходить от 
умбональных бугорков. Седла широкие, 
низкие, мелко зазубренные; наружное седло 
всегда шире первого латерального седла и 
снабжено второстепенной лопастью. Лопасти 
короткие, узкие, мало зазубренные. Волж
ский ярус, нижний мел. СССР, Шлезвиг, северная Германия, Франция. 
/ \  heteropleurum Neum. et Uhl. Lenticeras Gerh. — верхний мел. Подроды: 
Paralenticeras Hyatt Coilophoceras H y a tt— верхний мел, южная Африка. 
Mojsisoviscia Steinm.—мел, Перу. Eulophoceras Hyatt—мел, южная Африка. 
Pelecodiscus Ноереп и Spheniscoceras Spath—верхний мел, южная Африка.

Рис. 1673. T isso tia  fo a r n e li Bayle. Турон. 
Мэаб-эль-Мзай, Алжир (по Б е й л ю).

5 2 . С е м . Prionotropidae Zitt.

Мощные, простые или дихотомически ветвящиеся ребра образуют на 
боковых поверхностях по одному или по несколько рядов бугорков и возле внегиг 
пего края по одному ряду бугорков с каждой стороны. Наружная сторона со 
срединным гладким килем, реже покрытым бугорками. Сутурная линия 
рассечена довольно неглубоко; наружное и первое латеральное седла широ
кие: боковые лопасти двуконечные, имеется только одна вспомогательная ло
пасть. Мел.

*Schloenbachia Neum. (Cristati d’Orb.) (рис. 1674). Раковина с более 
или менее широким пупком, с широкой наружной стороной, снабжен
ной срединным килем. Боковые поверхности покрыты ребрами, загнутыми 
вперед и часто несущими бугорки. Тело седел широкое, первая латераль
ная лопасть заостренная. Устье с гладким килем, который иногда обра
зует рог, направленный сперва вперед, потом загибающийся назад. Мел.
S. varians Sow., сеноман. По S t i e l e r ,y 1 K Schloenbachia s. str. примы
кают следующие роды или подроды: Oxytropidoceras Stieler ( =  Pseudo- 
phacoceras Spath) с поперечным сечением оборотов высокоовальной или 
круглой формы и с острым килем (О. roiissianum d'Orb., О. delaruei d'Orb., 
ольб), Inflaticeras Stieler (=  Dipoloceras Hyatt, Subschloenbachia Spath), пря
моугольное или квадратное сечение оборотов, киль невысокий и тупой

1 S 11 с 1 е г, С. Obcr sog. Mortoniccraten dcs Gault. Centraibl. f. Min., Gcol. u. l*nl., 1920. 
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(I . inf latum Sow., I . buchardi d’Orb., I. cristatum Deluc, рис. 1675- мним 
Prohauericeras Nowak, Pseudoschloenbachia Spath, Brancoceras Steimn 1и"Н 
Hyatt) — альб и сеноман (В. aegoceratoides Steinm., В. varicosum Sow., //, »♦* 
nequieri d’Orb.), Falloticeras Par. et Bon. (F. proteus d’Orb. — альб).

Могtoniceras Meek— верхний мел (M .texanum  Roem.). Подрод Suhtimrlum 
ceras Spath.

Elobiceras, Neokentroceras, Prohysteroceras Spath — мел.
Barroisiceras Grossouvre. Пупок узкий. Ребра большей частью снпбжомн 

боковыми бугорками, от которых они дихотомически разветвляются, и амиш» 
чиваются в краевых бугорках. Наружная часть со срединным рядом бугорки!» 
Седла и лопасти широкие, неглубоко рассеченные. Сенон. В . haber/ollovn 
Hauer, В. nicklesi Grossouvre.

Gauthiericeras, Muniericeras Grossouvre— верхний мел.
Peroniceras Grossouvre, как Barroisiceras, но все же внешняя сторона глп i 

кая, имеется сре!инный киль. Сутурная линия глубоко рассеченная. Верхи nil 
мел. Р. moureti Grossouvre, Р . tricarinatum d’Orb., Р. westfalicum Schluter, /* 
czdrnigi Redtenb., Prionocyclus Meek, Prionocycloceras Spath.

Prionotropis Meek. Простые, прямые, мощные ребра образуют по краям 
наружной стороны краевые бугорки, за которыми ребра иногда продолжаются, 
дихотомически разветвляясь; наружная сторона снабжена срединным рядом 
бугорков. Турон. Р . woolgari Mant., Р . papalis d’Orb.

По богатству форм Ammonoidea превосходят Nautiloidea по крайней мери 
вдвое. В то время как число описанных видов Nautiloidea достигает 2500, 
число Ammonoidea значительно превышает 5000 видов. Ammonoidea все без 
исключения вымерли и характеризуют преимущественно мезозойскую эру.

Хотя ни один аммонит не пережил мелового периода, тем не менее Ammo
noidea составляют во всей своей совокупности наиболее молодую ветвь ствола 
четырехжаберных. Только после того, как Nautiloidea пережили кульмина
ционный период своего развития, появились гониатиты и климении, как древ
нейшие представители Ammonoidea. Родство между ними подтверждается ря
дом общих признаков. Но от какой формы или, лучше сказать, от каких форм 
Nautiloidea произошли Ammonoidea, еще совершенно неясно; указывают па 
Bactrites, как на одну из форм, которая имеет большое сходство с некоторыми 
Orthoceratidae (Bactroceras). Период распространения климений ограничивается 
коротким промежутком в е р х н е д е в о н с к о й  эпохи, когда они достигли
850

Рис. 1674. Sch'oenhachia im ria n s  Sow. Сеноман. 
Кведлинбург.

Рис. 1675. In fla tice ra s  c ris ta tu m  
5eluc. Альб. Пер г дю Рои.

Геологическое распространение Ammonoidea



^цичии'лыюго развития. Гониатиты появились в Европе, повидимому, узка н
• э|» х п ем  (?) с и л у р е  (Карнийские Альпы, Келлервальд); но только и д о-
* ем и е полной достоверностью и в виде чрезвычайно разнообразных фирм 
•'йииружсчю их существование, при чем оно продолжалось до конца палеозоя, 
мири ходя в триас. Прежде считалось, что в палеозойских отложениях ветре- 
•Minrai только гониатиты и клййении, что же касается настоящих аммопи- 
»*'И, к ) недавние находки (известняки с Productusв Соляном кряже, пермь Урала, 
1ммиря, Армении, Техаса, Сицилии и других местностей) отодвигают их 
Р»и прпстранение в пермь и карбон (?девон). В 1921 г., согласно D ie  п о  г ' у, 
и гшюнлено в пермских отложениях 37 родов настоящих аммонитов. Эти верх- 
мипилеозойские рога Аммона по развитию сутурной линии занимают среднее 
наложение между гониатитами и более молодыми Ammonoidea.

С началом м е з о з о й с к о й  эры аммониты достигают мощного развития. 
И трманском раковинном известняке до сих пор можно было, правда, найти 
11М1ЫСО роды: Ceratites, Beneckeia, Hunqarites, Balatonites, Amiotites, Aero- 
vhordiceras и Ptychites. В противоположность этому Альпы, Средиземномор
ские страны, Сев. Кавказ, Гималаи, Тимор, Скалистые и Каскадные горы 
Ген. Америки, бореальная область (Шпицберген, Котельный), а тцкже и 
Приамурский край восточной Сибири доставляют громадное количество на- 
гтпиших аммонитов. Семейства Noritidae, Arpaditidae, Cyrtopburitidae, Ortho- 
plruritidae, Traehyceratidae, Phychitidae, Oymniiidae, Ceratitidae, Pinacocera- 
(idae, Sibiritidae, TropitidaeyHaloritidaeyLobitidae, Arcestidae, Cladiscitidae отно
сятся исключительно к триасу.

В отношении развития сутур аммониты триаса проявляют неожиданное 
разнообразие. Известные роды (Sageceras, Lecanites, I*obites) не переходят 
ишиатитовой или гониатитоподобной стадии; многие другие достигают только 
иератитовой стадии. Напротив, у Gyclolobidae, Arcestidae, Tropitidae, Cladisci- 
tulae, Ptychitidae и Phylloceratidae лопасти и седла более или менее сильно рас
сечены, даже у Pinaeoceras появляется тончайшая и очень сложная дифферен
циация сутурной линии, которая до сих пор вообще считалась характерной 
для аммонитов. На ряду с нормальными раковинами в альпийском триасе 
истречаются также.еще некоторые, так называемые побочные, формы (Cochlo- 
trras, Bhabdoceras, Choristoceras), которые всегда отличаются простым разви
тием сутуры. До сих пор еше не выяснены причины, которые столь неблаго
приятно отразились на развитии Cephalopoda во время рэта.

С наступлением л е й а с а  происходит коренное изменение Ammonoidea. 
Из многочисленных семейств и родов (за исключением Phylloceratidae) вымирают 
лее триасовые семейства и заменяются новыми формами, которые все происхо
дят от Phylloceratidae. Подобно тому как в германском триасе уже наблюда
лась миграция некоторых альпийских родов, точно так же можно рритти к 
заключению, что и в течение юрского периода происходила такая же миграция 
из средиземноморской (Тетис) и бореальной провинций некоторых западно
европейских и южно-германских родов головоногих, появившихся в юре сразу 
и весьма чувствительных к фациальным условиям.

В нижнем лейасе господствуют почти исключительно Aegoceratidae, роды 
Psiloceras, Arietites и Schlotheimia ограничены этим ярусом; в среднем и верх
нем лейасе на ряду с Aegoceratidae появляются Harpoceratidae, Amaltheidae 
(Oxynoticeras, Amaltheus), Phylloceratidae (Phylloceras) , Lytoceratidae (Lyto- 
ccras) и древнейшие формы Stephanoceratidae (Coeloceras, Dactylioceras). Инте
ресно отметить, что антисифональная лопасть у лейасовых аммонитов (Aego
ceratidae и Amaltheidae) часто двур аз дельная.

Все семейства, появившиеся в лейасе, за исключением Aegoceratidae, про
должают существовать также и в  д о г г е р е  и м а л ь м е ,  только у Harpo
ceratidae уменьшается богатство форм, и в верхней юре они вымирают. Из по
лых появляются только семейства Haploceratidae и Cosmoceratidae. В доггере 
и в келловее особенно распространены ролы Harpoceras, Oppelia, Stephanoce- 
ras, Sphaeroceras, Morphoceras, Macrocephalites, Oecoptychius, Reineckia, Par- 
kinsonia, Cosmoceras, Perisphinctes, Haploceras, Phylloceras, Lytoceras.

В м а л ь м е  или белой юре еше встречаются почти все роды, ужо# перечи
сленные для доггера, однако численное отношение видов большей частью дру
гое; так, Harpoceras, Stcphanoceras, Reineckia и Cosmoccras сокращаются в числе 
видов или вымирают, в то время как Oppelia, Haploceras, Olcostephanus и соб
ственно Perisphinctes увеличивают богатство форм. Преобладающим семейством
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мальма определенно являются Perisphinctidae, кроме того роды Л/фЫти.»- 
Simoceras и Peltoceras дают значительное число видов. В юре эволютнып фирм»» 
бывают редким явлением и ограничиваются некоторыми видами Spirowm* м 
Baculina.

Подобное же изменение, как в нижнем лейасе, происходит также на грпнии.
юры и мела. Аммониты м е л о в о й  с и с т е м ы  в большинстве припади'*....
к новым родам. Вообще во всем облике фауны Cephalopoda произошло им и ми 
тельное изменение. Только древнейшие отложения неокома Альп и боропльинИ 
провинции содержат некоторые виды, которые жили уже в верхней юре, и гни нм 
образом устанавливается непрерывность в отложениях обеих систем. Ыиимит 
шие изменения обнаруживают Phylloceratidae и Lytoceratidae. Место Harpocvrah 
dae заняли Desmoceratidae, из которых роды Desmoceras и Silesites характер пн у и ■ i 
главным образом неоком в  альб, род Pachydiscus характеризует более молил мм 
ярусы мела. В нижнем мелу вымирают семейства Perisphinctidae и Holcnrdi 
phanidae, перешедшие из юры. Место юрских Cosmoceratidae занимают Hoplitul <и 
(Neocomites, Deshayesites, Hoplites, Douvilleiceras и Acanthoceras). Своеобрнпп- •• 
регрессивное развитие в образовании сутурных линий (возвращение к цернтм 
товой стадии) замечается у двух семейств меловых аммонитов, распространим 
ных преимущественно в южных областях — Pulchelliidae и Engenoceratitluo, 
которые, вероятно, примыкают к последним Hoplitidae. Особенный характер 
меловой фауны аммонитов получается благодаря обильному развитию, тми 
называемых, побочных форм. Последними особенно богат верхний неоком, ми 
‘частично они продолжаются до самых верхних горизонтов меловой системы, 
Роды Macroscaphites, Pictetia, Hamites, Anisoceras, Turrilites, Baculites, Criovv 
ras и Scaphites принадлежат исключительно мелу.

Внезапное исчезновение аммонитов с окончанием мезозоя является пора
зительным и до сих пор еще неразъясненным явлением в истории развитии 
органического мира. Только глубокие изменения условий жизни на границе 
мела и третичного периода могли уничтожить не только в Европе, но также 
и в остальных частях света эту находящуюся в полном расцвете высоко орга* 
низованную группу животных.

Сходство общего облика, столь характерного для аммонитов, сильно затруд
нило для S u e s  s’a, Н у a t  t ’a и S р a t  h’a установление новой номенкла
туры; особенно потому, что многие роды и семейства, установленные в послед
ние годы, мало отличаются от близких им или имеют совершенно неясны»' 
определения. Сейчас, впрочем, господствует тенденция скорее к раздроблению, 
чем к объединению, и некоторые авторы стоят на пути к тому, чтобы для ка
ждого более старого «хорошего» вида создать особый род или семейство.

Во всяком случае, аммониты в числе немногих отделов животного мира 
оставили в земных слоях наиболее полные следы своего развития, и в этой 
области мы располагаем большим числом фактов, подтверждающих теорию 
эволюции. При этом ядра аммонитов, вследствие их необыкновенно тоню»II 
раковины, имеют для систематики такое же значение, как и экземпляры с со
хранившейся раковиной.

W. W a a g e  п сделал первую попытку исследования генетической связи 
большого числа видов аммонитов у ряда форм группы Oppelia subradiaia. 
Подобные исследования производил N e u m a y r  над Phylloceratidae, Peri
sphinctidae и пр., H y a t t  над различными группами Aegoceratidae, и особенно 
подробно исследовал Leop. W u r t e n b e r g e r 3 юрских представителей 
Aspidoceras, Simoceras, Waagenia, Peltoceras, Perisphinctes и Stephanoceras, u 
В u c k m a n—семейство Harpoceratidae. M o j s i s o v i c s ,  U h l i g ,  Н а й д ,  
D o u v i l l 6 ,  F r e e h ,  D i e n e  r, P o m p e c k j ,  K i l i a n ,  J: P. 
S mi  t  h, L. F. S p a t  h и др. также уделяют внимание генетической связи 
различных групп аммонитов.

Все эти авторы приходят к выводу, что у Ammonoidea существуют много
численные «ряды форм», развитие которых прослеживается шаг за шагом, ин 
видах или мутациях, встречающихся в различных последовательно располо
женных слоях.

Однако, вследствие не вполне разъясненного внезапного появления многих 
форм, и в настоящее время еще не имеется возможности начертать отчетливую

* W u r t e n b e r g e r ,  Leop. Studien tiber die Stammesgeschichte der Ammoniten. Kin g*»»> 
logischer Beweis fttr die Darwinsche Theorie. Leipzig, 1880.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ AMMONOIDRA

1. Goniodymeniidab
2. Sellaclymeniidae 
it. Platydymeniidae
4. Cymaclymeniidae
5. Rectodymeniidae 
(I. Amrceslidae
7. Maniicoceratidae 
H. Tomoceratidae
9. CheRoceratidae

10. Prolobilidae
11. Glyphioceratidae
12. Gastrioceratidae
18. Prolecanitidae
14. Pronoritidae
13. Medlicottiidae
10. Thalassoceratidae
17. Popanocerattdae
18. Cydolobidae
19. Celtitidae
20. Meekoceratidae
21. Dinaritidae
22. Ceratitidae 
2\  Noritidae
24. Arpaditidae
23. Cyrtopleuritidae
26. Orthopleuritidae
27. Trachyceralidae
28. Ptychitidae
29. Gymnitidae
80. Pimcoceratidae
81. Sibiritidae
82. Tropitidae 
88. Haloritidae
84. Lobitidae
85. Arcestidae
86. C ladiscilidae
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37. Phylloceratidae 
38 Lytoceratidae
39. Aegoceratidae
40. Amaltheidae
41. Harpoceratidae
42. Haploceratidae
43. Stephanoceratidae
44. Olcostephanidae
45. Perisphinctidae
46. Aspidoceratidae
47. Desmoceratidae
48. Cosmoceratidae
49. Hoplilidae
50. Engenoceratidae
51. Pulchelliidae
52. Prionotropidae

картину происхождения и родственных соотношений, пригодную для вес и 
группы Ammonoidea, несмотря на то, что в изучении ее верхнепалеозойских и  
триасовых представителей сделаны весьма значительные успехи.

ЛИТЕРАТУРА
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В е n е с k е, Е. W. Lebensweise der Amraoniten (см. «Die Versteinerungen der Ei sene re
formation» etc. Abh. d. geol. Spezialkarte v. Elsass-Lothringen, N. F., Heft VI,1905). — B r a n c o ,  
W. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der fossilen Cephalopoden. Palaeontographica, 188<S 
Bd. XXVI; 1881, Bd. XXVII.  — B u c h ,  L. Ober Goniatiten. Abh. Berl. Akad., 1832. — 0 her 
Ammoniten, ibid., 1832. — Ober Ceratiten, ibid., 1849. — C r i c k ,  G. C. Muscular attachment 
of the animd to its shell in Ammonoidea. Trans. Linn. Soc. London, VII, 1898. — D i e n e r ,  
Lebensweise und Verbreitung der Ammoniten. N. J. I. Mineralogie etc., 1912, If. — Ober Ammo* 
niten mit Adventivloben. Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturwiss. Klasse, Bd. 93,
1915. — Untersuchungen fiber die Wohnkammerlange als Grundlage einer nat. Systematik der 
Ammoniten. Sitziingsb. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturwiss. Klasse, Abt. I, Bd. 125,
1916. — D i e t z ,  A. Untersuchungen iiber d. Lobenlinie der Ammoniten des Lias a  — 7. N. Jahrb. 
f. Mineralogie etc., B.-Bd. 47, 1923. — G r a n d j e a n, F. Le siphon des Ammonites et des He- 
lemnites. Bull. Soc. Gtol. d. France, s6r. 4, v. X, 1910. — H o e r n e s ,  R. Zur Ontogenie und 
Phylogenie der Cephalopoden. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt, Bd. 53,1903. — H u m m e l . K .  
Die Oxford-Tuffite d. Insel Buru u. ihre Fauna. Palaeontographica, Suppl. IV, Abt. I ll, Lief. 4. 
1923.— H y a t t ,  Alph. The fossil Cephalopoda of the Museum of compar. Zoology. Cambridge 
Bull. Mus. comp. Zool., v. I, 1868. — Fossil Cephalopoda. Embryology, ibid., v. Ill, 
1872. — J o h n ,  R. Lebensweise und Organisation der Ammoniten. Diss. Tubingen, 1909. 
K e s s l e r ,  P. Konchinbander, Haftlinie, Hohlkiel u. Streifenbiischel bei Ammoniten. Centrnllil. 
f. Mineral., 1923. — N e u m a y r ,  M. Die Ammoniten der Krcide und die Systematik der Amnni' 
nitiden. Zeitschr. d. d. geol. Ges., 1875, Bd. 27. — N i c o l e s k o ,  С. P. Etude sur la dissymelrle 
de certaines Ammonites. Faculty des Sfci. de Paris, S6r. A, № 969. Paris, 1921. — N о e t 1 i n g, 
Fr. Die Entwicklung von Indoceras Baluchistanense Noetl. Ein Beitrag zur Ontcgenie der 
Ammoniten. Geol. u. Pal. Abh., VIII (XII), 1906.— N o w a k ,  J. Ober d. bifiden Lobcn d. 
oberkretaz. Ammoniten u. ihre Bedeutung f. d. Systematik. Bull. d. l ’Acad; d. Sci. d. Cruko- 
vie, S(̂ r. B, Sci. Nat., 1915.— P n m p e c k j ,  J. F. Ober Ammoniten mit anormalcr Wolin- 
kammer. Jahreshefte d. Ver. f. vaterland. Naturkunde. Bd. 50, WTirttemberg, 1891. Zur 
Rasscnpersistenz der Ammoniten. 3. Jihresbericht d. niedersnchsisch. geol. Ver., 1910. — llimd- 
worterbuch, 1912.— R о 1 1 i e r, L. Phylogenie d?s Ammonoides. Eclogae geol. Ilrlvet., v. 17. 
3,1922. — S a i f  e l d ,  H. Ober d. Ausgestaltung d. Lobenlinie bei Jura- u. Krelde-Amnio
854



•Mihlrrn. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wiss. G6ttingen, math.-physik. Klanne, 1010. Kiel- nnd_ 
i мм lunbildung an der Schalenaussenseite der Ammonoidicn und ilne IJcdciiluiig fur «Ik Syule 
Minhk und Festlegung der Biozonen. Centralbl. f. Mineralogie, 1921. N «• h I и «I «• w «» I Г 
" II. Uber die Siphonalbildungen der Ammonoidea. Sitzungsb. d. G. z. Fttrd. d. gctiiiiiiuf. Nnlur” 
*i**rnsch. z. Marburg, 2 ,  1920. — Ober die AuSgestaltung der Lobeniinie bei d e n  N«’omiiiimoim>I- 

VVdkd. Centralbl. f. Mineralogie u. s. w., 1923. — Zur Terminologie der Lohrnlliile. Fulurniilol. 
/« IlM-hr., 1927, Bd. IX, H. 1 — 3. — Zur Stammesgeschichte der Ammoneen. P J I jicoiiI . Zellnilir., 
Mil. 14, № 3, 1932. — S c h m i d t ,  M. Ammonitensludien. Fortscliritte d. Geologic und r»due«»ii- 
• "logic, H. 10,1925. — S c u p in , H. W. Welche Ammoniten waren benthoniseh, wclchc Scliwimi- 
mmtV Verhandl. d. d. zool. Gesellsch., 22. Jahresvetsamml. zu Halle, 1912.— S e i t z ,  (). Kill Inc he 
Mi'inrrkungen zur homoomorphen Ammoniten Terminologie. Jahrb. d. Preuss. Geol. Снп<1<нппн1 
И129, Bd. L, H. 1. — S m i t h ,  J. P. The Development of Glyphioceras and the Phytogeny of 
Hie Glyphioceratidae. Proc. of the Calif. Acad. Sci., Ser. 3. Geol., v. I, 1897. St. I'rniu Ihco. - 
I’ln* Development of Lytoceras and Phylloceras, ibid., 1898. — Larval Stages of 8clilornhnchin. 
.loiirn. of Mjrphologie, v. XVI, 1899. — The Development and Phylogeny of Plucenucer ь. I'roe. 
•'.id If. Acad, of Sci., Ser. 3, Geology, v. I, 7, 1900. — S p a t h ,  L. F. On the development ol Tra-
?'»|)hylloceras Loscombi. Quart. Journ. Geol. Soc. Lopdon, 1914, v. 70. — Notes on Ammonites, 
icol. Mag., N. S., 6, 1919. — S t i e 1 e r, C. Anomale Mttndungen bei Inflatoceraten. N. .1. 

I. Mineral, etc., B.-Bd. 47, 1922. — S u e s s, Ed. Ueber Ammoniten. Sitzungsber. "Wiener Aknd., 
I. 1865, Bd. LII, II; 1870, Bd. LXI . — S v i n n e г t о n, H. and T r u e m a n ,  A. The mor
phology of the Ammonite Septum. Quart. Journ. Geol. Soc. London, 73. 1917. — T r a u t  h, Fr. 
Aptychenstudien. Annalen des Naturhistor. Museums in Wien, Bd. XLI (1927); Bd. XL1I (1928); 
lid. XLIII (1930); Bd. XLV (1931). — T r u e m a n ,  A. The Ammonite S^phuncle. Geol. Mag., 
f>7, 1920. — W a a g e n, W. Die Formenreihe des Ammon, subrndiaius. Palaont. Beitrage von 
llenecke, Waagen etc., Bd, II, 1869. — Ueber die Ansatzstelle der Haftmuskeln beim Nautilus 
und den Ammoniten. Palaeontographica, 1871, XVII. — W e d e k i n d ,  R. Leber Lobus, Su- 
turallobus etc. Centralbl. f. Mineralogie, 1916.— Д и ч к о в ,  Б. Л. К вопросу о значении 
еутурной линии у аммонитов. Зап. Киевск. Общ. Естестпоиеп., т. XXVII. вып. I, 1926. — Пэр-  
и п, А. Об условиях жизни гониатитов. Геол. Вестник, 1915, т. I, № 1 . — Ч е р н о в ,  А. 
Основные черты эволюции аммонитов. Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., 1922.— Ш у л ь г а -  
Н е с т е р е н к о ,  М. О спиралях артинских аммонитов. Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., 1925.

ПАЛЕОЗОЙ

В i s a t, W. S. The carboniferous goniatites of the North of England and their zones. Proc. 
Yorksh. Geol. Soc., N. S., v. XX, 1924. — В e у г i c h, E. De Goniatites in montibus Rhena- 
nis occurrentibus. Inaug.-Diss., 1837. — Beitrage* zur Kenntnis der Versteincrungen des rheini- 
Hchen Obergangsgebirges. Abh. der Berl. Akad. fiir 1837. — B o s e ,  E. The Permo-Carboniferous 
Ammonoids of the Glass Mountains and their stratigrafical significance. Univ. of Texas, Bull. 
1762, 1917. Austin. — D 6 1 e p i n e, G. Les zones & goniatites du Carbonitere. Livre Jubi- 
laire de la Soc. Geol. de France, I, 1930. — D i e n e r, C. Leitfossilien des marinen Perm. 
(cm. G ti г i c h, G. «Leitfossilien»’, V, 1927).— Leitfossilien der Trias. Wirbellose Tiere und Kalk- 
algen (cm. G tt r i c h, G. «Leitfossilien», IV, 1925). — Ammonoidea permiana. Fossilium Cata
logue, 14, 1921. — D у b c z у n s k i, P. Ammonity gornego Dewonu Kielce. Kosmos, 38,
1913. — F r e e h ,  F. Ober devonische Ammoneen. Beitr. zur Geol. Osterreich-Ungarns u. d. 
Orients, XIV, 1902.— Ammoneae devonicae. Fossilium Catalogue. Berlin, 1913. — G e m -  
m e l l a r o ,  G. G. La Fauna dei Calcari con Fusulina. Palermo, 1887 — 1889. — G tt m b e 1, 
W. Revision der Goniatiten des Fichtelgebirges. N. .1. f. Mineralogie, 1862. — H a n i e 1, C. A. 
Die Cephalopoden der Dyas von Timor (cm. W a n n e r  «Paliiontologie von Timer». Stuttgart, 
1915). — H a u g, E. Etudes sur les goniatites. M£m. Soc. G“ol. de France, 18, 1898. — H i n d ,  
Wh. On the distrib. оГ the Brit. Саж'Ь. Goniatites etc. Geol. Mag., N. S., VI, 5,1918. — H o l z -  
n p f e 1, E. Die Cephalopodenfuhrenden Knlke des unteren Karbon Erdbach-Breitscheid bei 
Herbom. Pal. Abh., Bd. V, 1889.— K a r p i n s k y ,  A. On ajiew species of Ammonoid etc. 
Ежег. Палеонт. ОСщ., IV, 1922 — 1924.— Ma t e r n ,  Н. Die Gliederung der Adorfstufe. Zu- 
gleich ein Beitrag zur Nomenklatur der Gattung Gephyroceras. Senckenbergiana, II, 1929. — 
Das Oberdevon der Dill-Mulde. Abh. preuss. geol. Londesanst., H. 134, 1931.— M tt n s t e r, 
G. Graf zu. Ueber die Clymenien u. Goniatiten im Obergangskalk des Fichtelgebirges. 1842. — 
L a n g e ,  W. Zur Kenntnis des Oberdevons am Enkeberge und bei Balve (Sauerlnnd). Abh. 
d. preuss. geol. Landesanstalt, H. 119, 1929.— P h i l l i p s .  Illustrations of the geology ol 
Yorkshire. Part II. London, 1836.— Palaeozoic fossils of Devonshire. London, 1841.— Ro c -  
m e r, F. Versteinerun ;en des rheinischen Obergangsgebirges. 1844. — S a n d b e r g e r ,  G. 
und Fr. Die Versteinerungen des rheinischen Schichtensystems in Nassau. Wiesbaden, 
1850 — 1856. — S c h i n d e w o l f ,  О. H. Beitr. z. Kenntnis d. Palaozoikums in Ostfranken, 
Ostthiiringen und dem sSchsischen Vogtlnnde. N. J. f. Min., B.-Bd. 49, 1923. — Bemerk. z. 
Stratigraphie und Ammoneenfauna des Saalfelder Oberdevons. Senckenbergiana, VI, 1924. — Bei
trage z. Kenntnis d. Cephalopodenfauna d. Oberfrankisch-Ostthuring. Untercarbon. Sencken
bergiana, VIII, 1926. — Vergleichende Studien zur Phylogcnie, Morphogenie und Terminologie 
der Ammoneen-Lobenlinie. Abh. preuss. geol. Landesanst., H. 115, 1929.— S c h m i d t ,  II. 
Zwei Cephalopodenfauna an der Devon - Carbongrenze im Sauerland. Jahrb. preuss. geol. 
Landesanst., XLIV. 1923.— Die carbonischen Goniatiten Deutschlands. Jahrb. preuss. geol. 
Landesanst., 45, 1925. — S m i t h ,  J. P. The carboniferous Ammonoidea of America. Mono
graphs of the U. S. Geol. Surv., v. 42, 1903. — The transitional perminn ammonoid Fauna of Te
xas. Am. Journ. Sci., 5 ser., v. XVII, 1929. — W a a g e n ,  W. Salt Range fossils. T. Cephalopoda. 
Mem. geol. Survey of India. Ser. XIII, 1879—1880. — W e d e k i n d ,  R. Die Cephnlopodenfaiiria 
d. hftheren Oberdevon am Enkcberg. N. Jahrb. f. Min. etc., B.-Bd. XXV, 1908. — Die Gonlnti- 
tenkalke des unt. Oberdevon von Martenberg bei Adorf. Sitzungsberichte der Gesellsch. d. 
naturforsch. Freunde. Berlin, 1913. — Beitntge zur Kenntnis des Oberdevon vrm Nordrend des 
rheinischen Gebirges. N. Jnhrb. Г. Min. etc., 1918, Bd. I. — Beitrage zur Kenntnis d. oherkprb. 
Goniatiten. Mitt, nus dem Museum der Stndt ICssen, 1914. — Die Genera der Palaeoninmonoldea 
(Goniatiten). Palftontogrr phlcn, 62, 1917. — Г о л ь ц  « п ф е л ь ,  Э. Головоногие домапико-
вого горизонта южн. Тим. ига. Тп. Геол. Ком., т. XII,  JV? 3, 1899. —  Е м е л ь  ли ц е п .  Т. М. 
Артииские головоногие из района Полюдона Камня на Урале. Изв. Геол. Ком., т. XLVIII.

865



1929. —  К а р п и и с к и ь ,  А. Об аммонитах артинского яруса. Зип. и м и . Л и. Пиум, • Ии*»
X X X V II,  JV* 2. — Л  и б р о в и ч, Л . С. Нижнекамснноуголыше головоногие на района .....
Сон-куль (Тянь-шань). Мат. по общей и ирикл. геол., вып. 74, 1927. —  П э р  н а, К. Л. Лм 
монеи верхнего неодевоиа воет, склона южн. Урала. Тр. Г е о л .  Ком., Нов. сер., вин. 99. 191 I 
Р  а у  з е р-Ч е р н о у с о в а, Д . О некоторых каменноугольных аммонитах Ферганы. И **1 
Ассоц. Паучно-иссл. инст. при I М. Г. У ., т. I, вып. 1, 2, 1929. —  Т у м а н е н а  н, О. Г. II* р 
мо-карбоновые отложения Крыма. Часть I. Cephalopoda, Ammonoidea. Главн. Г<о i.-Раан. N ир 
1931.— Ф р е д е р и к с ,  Г. Н. О некоторых верхнекаменноугольных аммонеях Урала. I 
Русск. Палеонт. Общ., I I I ,  1918.— Ч  ер  н о в, А. Арти некий ярус. I. Аммонси бассейнов Лпим, 
Косьвы и Чусовой. Бюлл. Моек. ОСщ. Исп. Прир., 1906. — Ш у л ь г а-Н е с т с р с  н и •», М 
Пара пронориты артинского яруса. Зал. Геол. Отд. Общ. Люб. Ест., Антр. и Эти., IV , 191:».

МЕЗОЗОЙ

Т р и а с

А г а  bu , N. Essai d ’une nouvelle classification des Ammonoides triassiques. Comptes rendu»,
t. 194, JN» 6 , 1932. —  А /  t h a b e r, G. Ammonoidea leiostraca aus der oberen Trias von Tinioi 
Jaarb. v. h. Mijnwezen in Nederl.-Indie, B. Verhand., I I ,  1926. —  Die Ccplialopodenfuuiia di i 
Reiflinger Kalke. Bcitr. z. Geol. u. Palaont. Osterr.-Ungarns u. s. w., Bd. X , 1896.- I He 
Trias von Albanien. Beitrage z. Pal. u. Geol. Osterreich-Ungarns etc., Bd. 24, 1911. —  Grund/.utf»» 
einer Systematik der triadischen Ammo nee n. Centralbl. f. Mineralogie etc., 1912. —  Alpine in ..» 
( cm . F r e e h :  «Lethaea Geognostica», I I  ( I ) ,  Trias, 1906):— Die Trias von Bithynien. Beitrage zur l'nl.
u. Geol. Osterreich-Ungarns etc., Bd. 27, 1915. —  D i e n e r, C. Himalayan Fossils. The Cephalo
poda of the Lower Trias; The Cephalopoda of the Muschelkalk. Mem. Geol. Surv. India, Palaeonlo 
logia Indica, Ser. XV , 1895, 1896. —  Fauna of the Tropites-limestone of Bayns. Mem. Geol. Surv. 
India. Palaeontologia Indica, Ser. X V , v. V, JV* 1, 1906. — The Fauna of the Himalayan Muse lie I- 
kalk, ibid., v. V, JV* 2, 1907. —  Ladinic, Carnic and Noric Faunae of Spiti, ibid., v. V , JNs 3,
1908. —  Upper-Triassic and Liassic Faunae of the exotic blocks of Malla Johar in the Bhot Mahal» 
of Kumaon, ibid., v. I, part 1 ,1908. —  The Fauna of the Thaumatocrinus Limestone of Painkhaiidu, 
ibid., v. V I, Mem. 2, 1909. — Triassic Faunae of Kashmir. Palaeontologia Indica, New Ser., v. V, 
JVs 1 , 1913. —  Japanische Triasfaunen. Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturwis*. 
Klasse, Bd. 93, 1915. —  Cephalopoda triadica. Fossilium Catalogue, 1915. Berlin (см. литерату
р у ) .—  Gornjotriadifcka Fauna Cefalopoda iz Bosne. 1917. Refer. N. Jahrb. f. Miner., 1919.— 
Neue Ammonoidea Leiostraca a. d. Hallstatter Kalken des Salzkammergutes. Denkschr. Akad. 
Wiss. Wien, math.-nat. K l., Bd. 97, 1919. — Neue Tropotoidea a. d. Hallstatter Kalken d. Salz
kammergutes, ibid., 1920. —  Ammonoidea Trachyostraca a. d. mittl. u. ob. Trias von Timor. Jaar- 
boek van het Mijnwezen i. Ned. O. Ind. Verh., 1920, IV , 1923. — Die obertriadische Ammonilen- 
fauna der Neusibirischen Insel Kotelny. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien, math.-nat. K l., 
Abt. I, Bd. 125, Heft 7, 8 , 1916. —  Die triadische Cephalopodenfauna der Schiechtlinghohe bel 
Hallstntt. Beitrage z. Geol. u. Pal. Osterr.-Ungarns usw.,Bd. X I I I ,  1900. —  Leitfossilicn der Trias. 
Wirbellose Tiere und Kalkalgen. Leitfossilien v. G. Giirich, Lief. 4, 1925.— D i e n e r  und 
К  r a f f t, A. Lower Triassic Cephalopoda from Spiti, Malla Johar and Byans.ibid., v. V I, mem. 1,
1909. —  F r e e h ,  F. Neue Cephalopoden aus den Buchenstciner, Wengener und Raibler Schichten 
des sildl. B ikony etc. Resultate der wissenschaftl. Erforschung des Balatonsees. Bd. I, Teil I. Pal. 
Anhang, 1903. —  G e m m e l l a r o ,  G. G. Cefalopodi del Trias superiore della regione occidentalo 
della Sicilia. Palermo, 1904. —  G u g e n b e r g e r ,  O. Die Cephalopoden des herzegowinischen 
Ptychiten-Kalkes der Stabljana-Alpe im Volujak-Gebirge. Annalen d. Naturhist. Mus. in Wien, 
Bd. 41, 1927.— H a u e r ,  Fr. Die Cephalopoden des Salzkammergutes aus-der Sammlung dee 
Fiirsten Metternich. Wien, 1846. —  Neue Cephalopoden aus den Marmorschichten von Hallstatt 
und Aussee. Naturw. Abh. von Haidinger, 1847, 1849. —  Beitrage zur Kenntnis der Cephalopoden
fauna der Hallstatter Schichten. Denkschr. d. Akad. Wiss. Wien, IX , 1856; Nachtrage, Sitzungs- 
bericht d. k. k. Akad. Wien, 1860.— Die Cephalopoden des bosnischen Muschelkalkes, I, II. 
Denkschr. math.-naturw. K l. d. Wiener Akad., 1887, Bd. 54; 1892, Bd. 59; 1896, Bd. 63.— H у a 11, 
A. ct S m i t h, J. P. The Triassic Cephalopoda Genera of America. U. S. Geol. Surv., Prof. Pap., 
№ 40, Ser. C, 1905. —  J a w o r s k i ,  E. Die Marine Trias in Sudamerica. N. J. f. Min., Geol. u. 
Pal., B.-Bd. 47, 1922. —  К  i 1 1 1, E. Die Cephalopoden d. ob. Werfener Schichten von Mu(* 
in Dalmatien etc. Abh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, Bd. X X , H eft I, 1903. —  Beitr. z. Kenntnis 
der Triasbild. d. nordl. Dobrudscha. Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss., math.-nat. K l., Bd. 81,1908. — 
K r u m b e c k ,  L. Obere Trias von Buru and Misol. Palaeontographica, Suppl. IV , 1913. —  
N о e 1 1 i n g, F. Die asiatische Trias, Lethaea geognostica. II .  Das Mesozoicum, Bd. I. Trias. 
Abt. 2. 1903 — 1908. —  M a r t e l  l i ,  A. Cefalopodi trinsici di Boljevici (Montenegro). Palaeonto- 
graphia Italica, X , 1907.— M o j s i s o v i c s ,  Ed. Die Cephalopoden d. Hallstatter Kalke. I Teil. 
Abh. d. geol. Reichsanst., Bd. V I, 1873; I I  Teil, ibid., 1893; Suppl. 1902.— Die Cephalopoden 
der mediterranen Triasprovinz, ibid., Bd. X , 1882. —  Arktische Triasfaunen. Mem. Acad. imp. 
St. P 6tersbourg, 1886, s6r. V II ,  t. X X X I I I . — Beitr. z. Kenntnis d. obertriadischen Cephalopo- 
den-Faunen d. Himalaya. Denkschr. d. Wien. Akad., L X I I I ,  1896.—  Ober einige arktische Trios- 
ammoniten des nordlichen Sibirien. M6m. Acad. d. Sc. St. Pdtersbourg, V I I  s6r., t. X X X V I, 
1888. —  Upper triassic Cephalopod faunae of the Himalaya. Palaeont. Indica, Ser. XV , v. I l l ,  
pt. I, 1899. —  P a k u c k a s ,  C. Nachtrag zur mittel- und obertriadischen Fauna der Ammonea 
trachyostraca C. Dieners aus Timor (m it Einleitung v. G. Arthaber). Jnnrbock v. het Mijnwezen 
in Nederlandsch-Indie, B.Verhandelingen, 11,1927.— P h i 1 i p p i, E. Die Ceratiten desob. deutsch. 
Muschelkalkes. Pal. Abh., N. F., Bd. 4 (8 ), Heft 4, 1901. — P o m p e c k j ,  J. Ammoniten des 
Rhat. N. J. f. Mineralogie etc., 1895, I I .  —  R  a s s m u s, H . Alpine Cephalopoden im niederschl. 
Muschelkalk. Jalirb. d. k. pr. Landesanstalt Berlin, Bd. 34, II, 1913 (1915). —  R  e n z, C. Neue 
griech. Trias-Ammaniten. Verhandl. d. naturf. Ges. Basel, 33, 1922. — Die mcsozoischen Faunen 
Griechenlands. T. Die triadischen Faunen der Argolis. Palaeontographica, Bd. 58, 1911. —  R i e 
d e l ,  A. Beitr. zur Ptiiiontologie u. Stratigraphie d. Ceratiten des deutsch. ob. Muschelkalks. Jahrb. 
d. k. pr. Landesanstalt, Bd. 37. 1916. —  S i m i o n e s c u ,  J. Les Ammonites triassiques do IT; gi- 
ghiol (Dobrogea). Akad. Romana Public., № X X X IV , 1913. —  S m i t h ,  J. P . The middle iri- 
assic marine invertebrate faunas of North America. U. S. Geol. Surv., Prof. Pep., JV* 83, 1914.— 
Upper triassic marine invertebrate faunas of North America. U. S. Geol. Surv., Prof. Pap., JV? M l, 
1927.— S p a  th , L. The eotriassic invertebrate fauna of East-Greenland. Medelclser om

856



iiiniiliind,83,1— 2,1931. —  S t о 1 1 e у, E. Ober cinigc Ceratitcn. Jahrb. <1. h. pr. geol.  l.undrs- 
• i *» I •, 1916, Bd. X X X V II .  —  S t o y a n o w ,  A . On the character of the  IhhiihImi у of I ' l l a eo -  

*"i< and Mesozoic near Djulfa. Verhandl. Kais. Russ. Mineral. Gcsellsch. Sf. JVIcubmu, 191 o, 
H'l. X.VII. — T  о m m a s i, A. La fauna dei calcari rossi e grigi del Monto ClnpMnvou nr)In Car 
ni.i occidentale. Palaeontographia Italica, V , 1899.— T o r n q u i s t ,  A . Neuo Itr lt rAgc zur
<... logic und Palaeontologie der Umgebung vdn Recoaro und Schio. Zeitschr. drulNcli. geol. Gen.,
M*l. L, 1898; L I, 1899; L I I ,  1900.—  W a a g e n ,  W . Fossils from the Ceratite F o r m a t io n .  i»al. e m l. 
Iiullca, ser. X I I I ,  Salt Range Fossils, v. I I ,  1895. —  W e l t e r ,  O. Die obertriiullNclion Anmionl 
Im u. Nautiliden von Timor. Paldontologie von Timor etc., Lief. 1, 1914; Lief. IP, 1915. Slull- 
ilurt.—  Die Ammoniten d. unt. Trias v. Timor. Ibid. L ief. 19, 1922. — Die A m m onM en u.  Naii- 
(lliden d. Ladinischcn u. Anisischen Trias v. Timor. —  P . T . V  L ie f., Abt. X , 1915.- Д  ii- 
ii о p, К . Триасовые фауны цсфалопод Приморской области. Тр. Геол. Ком., т. XI V,  № 3. 1895.

Юра
В а г г а b 6 , L . Contribution & l ’6tude stratigraphique et p6trographique de la partle ni6dinno

«lu pays Sakalava (Madagascar). Mem. Soc. G6ol. de France, 1929, N. S .,t . V, fasc. 3 ----1 Mem.
Aii 12. —  B a s s e ,  El. Contribution й l ’6tude du Jurassique superieur (facias corallien) eit Elhm- 
pic et an Arabie m6ridionale. Mem. Soc. Geol. de France, N . S., t. V I, fasc. 3 — 4, M6m. JN« 1 *.
1930. —  В e n t z, A. Ober Stenoceraten und Garantianen insbesondere aus demMittleren Doggt r 
von Bielefeld. Jabrb. d. Preuss. Geol. Landesanst., Bd. XL1X , le il  I, 1928. —  В e u r 1 c n, K. 
Die Gattung Rasenia im Schwabischen Jura. Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal., 1924, J\«JVs 8 , 9. - 
Ober den Perisphinctes biiurcatus Qu. Ein Beitrag zur Systematik der Perisphinctiden. Neues Jahrb. 
f. Min., Geol. u. Pal. Abhandl., B.-Bd. L i l t ,  Abt. В, H. 1 .1925. —  Zur Systematik der Perispliin- 
clen. Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal., Abt. B .t 1926, № 3. — В 6 h m, G. Beitrage zur Geologic 
von Niederlandisch-Indien. Palaontograph., Suppl. IV , 1904 — 1907. 1912.—  Unieres Callovien 
und Coronatenschichten zwischen Mac Cluer-Golf u. Geelvink Bai. Nova Guinea, v . V I. Geo
logic. Abschnitt I. Leiden, 1912. —  B r i n k m a n  n, Roland. Monographic der Gattung Kosmo- 
ceras. Abh. der Gesellsch. d. Wissensch. zu Gottingen. Math.-phys. K l., N. F ., Bd. X I I I ,  H . 4, 
1929. —  В u c k m a n, S. S. A  Monograph of the Inferior Oolite Ammonites. Palaeontograph. Soc., 
1887 — 1900. —  Yorkshire Type Ammonites. London, 1909 etc. —  Jurassic Chronology. I. Lias. 
Quart. Jo urn. Geol. Soc. London, 73, 1917. —  В u r c k h a r d t, C. La Faune Jurassique de Maza- 
pil etc. Boletin del Inst. geol. de Mexico, № 23, 1906. —  Faunes jurassiques et cretaciques de San 
Pedro del Gallo. Ibid., J\s 29,1912. —  Beitrage zur Kenntnis der Jura- und Kreideformation der 
Kordilleren. Palaeontographica, Bd. 50, 1903. —  Faunas jurassicas de Symon etc. Instituto Geo- 
logico de Mexico. Boll. 33, 1919. —  E l Cretaceo superior de Zumpango del R io, ibid. —  Cefalopo- 
dos del Jurasico medio de Oaxaca у Guerrero. Boll. Instituto Geologico de Mexico, JY« 47, 1927. —  
C a n a v  a r i, M. La Fauna degli strati con Aspidoceras acanthicum etc. Palaeontographia Ita
lica, I I ,  1896 etc. —  C h o f f a t ,  P. Recueil d'Etudes Pa l6ontologiques, s. I. Faune cretacique 
du Portugal etc. Sect. d. travaux geologiques du Portugal. Lisbonne, 1886, 1898, 1900, 1902. — 
D a c q u с, E. Beitrage zur Geologie des Somalilandes. 2. Ob. Jura. Beitrage zur Palaontologie 
Osterr.-Ung., Bd. X V II,  1905. —  Dogger u. Malm aus Ostafrika. Ibid., Bd. X X I I I ,  1910.—  D a- 
g u i n, F. Sur une faune du Lias superieur des environs de Beni Tadjit (Maroc oriental). Bull, de 
la Soc. Geol. de France, 4 ser., t. 27, 1927, fasc. 3 —  5. —  D i e t r i c h ,  W . O. Ober eine deni 
mittleren Sauriermergel am Tendaguru aquivalente rein marine Kimmeridgebilclung im Maho- 
kondo Deutsch-Ostafrica. Palaeontographica, Suppl.-Bd. V II ,  I I  Reihe, Teil I, Lief. 1, 1925.—  
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tung und Ausbildung des Mesozoikums in Spitzbergen, nebst einer Revision der Stratigraphie des 
Jura und der Unterkreide in Nowaja Semlja und einem Entwurf der mesozoischen Entwicklungs- 
geschichte des Barentsseeschelfs. Skriften om Svalbard og Ishavet. Oslo, 1930, № 31. —  F u c i n i, 
A. Ammoniti del Lias medio dell’Appennino centrale. Palaeontographia Italica, v. V, 1899 etc.—  
Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. Ibid., v. V II ,  1901, etc. —  G e m m e 11 a г o, G. G. 
Fauna del calcare a Terebratula janitor del Nord di Sicilia. Palermo, 1868 —  1876. —  I Cefalopodi 
del Trias superiore della regione occidentale della Sicilia. Palermo, 1904. —  Sopra alcune faune 
giurese e liasiche della Sicilia. Palermo, 1872 —  1882. —  G r o s s o u v r e ,  A. Notes sur le Batho- 
nien moyen. Centenaire de la §oc. G^ol. de France. Livre Jubilaire, 1830 — 1930, t. I I ,  1930. —  
• G u g e n b e r g e r ,  Odomar. Palaeontologisch-Stratigraphische Studien fiber den anatolischen 
Lias. Neues Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal. Abh., B. - Bd. L X I I ,  Abt. В, H. 3, 1929. —  H  а а д, О. 
Die Fauna des m ittl. Lias von Ballino in Slidtirol. Beitrage zur Paliiontologie u. Geologie Oster- 
reich-Ungarns und des Orients, Bd. X X V I, 1913. — I I  о r n. Die Harpoceraten der Murchisonae- 
Schichten des Donau-Rhein Zuges. Mitt. d. bad. geol. Landesanstalt, Bd. V I, H . 1, 1909. —  
H y a t t ,  Alph. Genesis of the Arietidae. Smithsonian Contrib. of Knowledge, 1889. —  Различ
ные статьи по систематике Ammonoidea в Proc. Boston Soc. Nat. Hist., v. X V  —  X V I I I . —  
K l e b e l s b e r g ,  R. v. Die Perisphincten des Krakauer Unteroxfordien. Beitrage zur Geol. 
Osterreich-Ungams und des Orients, Bd. X X V . —  К  r a n t z, F. Die Ammoniten des M ittel-u. 
Obertithon (cm . Beitr. z. Pal. u. Strat. des Lias, Doggers, Tithons und Unterkreide in den Kordil
leren im Siiden der Provinz Mendoza, Argentinien. Geol. Rundschau Sonderband X V II-a , 
1926).— К  r u m b e c k, L. Zur Kenntnis d. Jura d. Insel Rotti. Jaarbook v. het Mijnwezen, 1920. 
Verhandel. I I I .  Leiden, 1922.— L a n g e ,  Werner. Zur Paliiogeographie und Ammonitenfauna 
des Lias a nebst einer Revision d°r Niirtinger Psilonotenfauna. Zeitschr. d. deutsch. geol. Gcsellsch., 
Abh. A, Bd. 77, H. 4, 1925. —  Ober ein Hanmto^eras und einen Am lltheenvorlaufer (Proamaltheus 
wertheri gen. nov., sp. nov.) aus dem Lias T +  0 von Werther in Westfalen. Zeitschr. d. deutsch. 
geol. Gesellsch., Bd. 84, H. 4, 1932. —  L a n q u i  v e ,  Antonin. Le Lias et le Jurassique des chat- 
nes ProvenQales. Recherches stratigrapbiques et pal6ontologiques. I. Le Lias et le Jurassique in- 
ldrieur. Bull, du Services de la Carte G6ol. de la France* № 173, t. X X X I I ,  1929.— L e m o i n e . P .

867



Ammonites du jurassique sup. du Cercle d’Analalava (Madagascar). Ann. d. Pal6ont., t. ft. Ml Hi 
L o e w i n s o n - L e s s i n g .  Les Ammonses de la zone к  Sporadoceras Munsteri dans iihuiIi 
Gouberlinskye gory (Gouv. d'Orenbourg*. Bull, de la Soc. Beige de Geol., t. V I, 1892.—  L  tl I li >, I 
Beitr. z. Geologie u. Pulaontologie v. Peru. Abh. d. schweiz. pal. Gesellsch., Bd. 43,1918.— M u It * 
V. Contribution к  la cannaissunce de la faune des marnes к  Creniceras rengeri dans la Pram la* 
Comt6 septentrionale. Etude sur les Opp£liid£s. Travaux du Labor, de Geol. de la lac. den nr» «I* 
Lyon, 1928, fasc. X I I ,  М ёт. 10. —  M e. L e a r n ,  F. H . Some Canadian jurassic fauntm. I пни 
o l the R. Soc. ol Canada, Sect. IV , 3 ser., v. X X I ,  part 1, 1927. —  Notes on some Canadian пн 
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t. L X , 1913. —  R  о m a n, F. et L  e m о i n.e, Eu. Sur quelques Hecticoceras du groupe de H. 
retrocostntum de Gross. Byll. de la Soc. G6ol. de France, TV зёг., t. 24, 1924, fasc. 3 —  4. —  R o 
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868



• 'Hfv S c h r o d e r ,  Joachim. Die Ammoniten der Jurassischen Flocken-Mcrgrl In ilrn Rnyerl-
Aipen. Palaeontographica, Bd. L X V I I I  (1920); Bd. LX 1X  (1927). S p и I li, L. I*. The 

Л «мин mi tes of the Lias. Proc. of the Geologists' Association London, v. XXXV ,  I92'l, purl It. On 
Нм’ I Инке collection of Ammonites from Kachh, India. Palaeontol. Indica, N. S., v. IX , Mi in. J\k 1, 
n o i. —The Jurassic Ammonite faunas of the neighbourhood of Mombassn. Mniingr. nf ihe (.m l. 
••< |«. of the Hunterian Museum Glasgow Univ., Public. X V II,  1930. —  H c v IhIoii  of llic . I i i i i inhIc 
i ' I’ lmlopod Fauna of Kachh (Cutch). Palaeontol. Indica, N. S., v. IX , Mem. J\1 2, nul l I . V, 
Mi.*; — 1931. —  S t e h n, E. Beit rage zur Kenntnis des Bathonien und Cullovlrn In Mul.tinerlka. 
N J. f. Min., Geol. u. Pal., B. - Bd. X L IX , H. I, 1924.— S t e u e r, A. ArgentlnUche Junt- 
Milngerungen. Pal. Abh., N. F., I l l ,  1897. —  S t r e d i o u k h o f f ,  D. Note stir le PliylloceniH 

«iMiiodianum d'Orb. et le Lytoceras adeh.e d'Orb. des schistes de Balaclava. Nouv. М ёт. de In Soc.
• I» n Nat. de Moscou, t. X V , 1893. —  T e i s s e y r e ,  L . Ein Beitrag zur Kenntnis der ( cphnlupo- 
ilmrauna der Ornatenthone im GouVernment Rjasan (Russland). Sitzungsber. d. Akad. d. Wissrnsch. 
Wien, Bd. L X X X Y I I I ,  I Abt., 1883. —  T i l l ,  A. Die Ammonitenrauna des Kcllowny vonVll- 
Inny. Beitrage zur Pal. u, Geol. Osterreich-Ungarns etc., Bd. X X I I I ,  1910 e tc .-  T r ii u t- 
« ( h o l d ,  H. Recherches g£ologiques aux environs de Moscou. Bull, de la Soc. des Nat. de Mohcou, 
IH..K, № 4 ; 1860,№ 4; 1861, № 1 ; 1862, № 3.— T г u e m a n, A. E. and W i l l i a m ,  1) a 1 s у, M. 
Studies in the Ammonites on the Family Echioceratidae. Transact, of the R . Soc. of Edinburgh,
v. L III ,  part I I I ,  1924 —  1925.—  The lower Lias (Buckland zone) of Nash Point, Glamorgan. Proc. 
of the Geol. Ass. London, v. X L I, part 2, 1930. —  T  u t c h e r, J. W . and T r u e m a n .  The 
linssic rocks of the Radstock district (Somerset). Quart. Journ., v. L X X X I,  part 4, № 324, 1925. — 
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~2 . П о д к л а с с  Endocochlia (= Dibranchiata. Двужабермык?)
Раковина внутренняя или совершенно отсутствует. У современных КтЫ 

cochlia имеются две перистые оюабры в мантийной полости; обе полом мим 
воронки срослись с брюшной стороны. Обычно имеется чернильный мешок.

В передней части г о л о в ы  находятся 8—10 сильных мускулистых рун, 
окружающих рот; внутренняя сторона рук снабжена действующими подпоим 
жровососным банкам присосками или образующимися из последних крю

чочками; они служат животному при ползи и ни 
й и для удержания добычи. Часто две руки длин

нее других несут присоски или крючочки только 
на своем Дистальном конце (рис. 1076) и служит 
животному щупальцами.

Животные, относящиеся к двужаберным, имеют 
удлиненное, цилиндрическое или мешковидна* 
тело, которое часто бывает снабжено боковыми 
плавниками.

Челюсти имеют ту же форму, что и у Nautilus, 
но они не обызвестнены, а состоят из рогового 
вещества, вследствие чего редко сохраняются в 
ископаемом состоянии. Быть может, сюда должны 
быть-отнесены некоторые из довольно часто встре
чающихся в юрских и меловых отложениях челю
стей головоногих, которые в деталях своего строе
ния отличаются от челюстей Nautiloidea (?).

Головной хрящ образует череп, защищающий 
центральные отделы нервной системы. Большие, 
высоко развитые глаза, помещающиеся в глазной 
впадине, по строению своему напоминают глаза 
позвоночных.

Позади головы находится круговая щель, ве
дущая в д ы х а т е л ь н у ю  п о л о с т ь ,  кото
рая образована мускулистой мантией. Выводным 
отверстием для этой полости служит расположен
ная на брюшной стороне коническая воронка, 
обращенная внутрь своим щироким концом. При 
дыхании и плавании вода с силой выталкивается 
через узкое наружное отверстие, и благодаря 

Рис. 1676. E n op io teu th is le p ta r a  обратному толчку животное передвигается. В ды- 
Ддесятирукое головоногое) из Ти- хательной полости находятся обе жабры, а также 
хого океана. Л—животное с брюш- выводные отверстия кишечника, почек и ПОЛО- 
НОЙ стороны, В  — внутренняя ра- опгяттгтковина. вы х о р га н о в .

В мешкообразной задней части тела заключ$ны 
кишечник, желудок, печень, почки, кровеносные 

сосуды и органы размножения, а также грушевидный, довольно большой, 
обычно наполненный коричневато-черной жидкостью ч е р н и л ь н ы й  
м е ш о к .  Он опорожняется через стеблевидный проток, открывающийся 
рядом с анальным отверстием. Выбрасывая «чернильную» жидкость, живот
ное окружает себя темным облаком и таким образом скрывается от преследова
ния врагов. У некоторых ископаемых Dibranchiata были найдены не только 
отпечатки, но и самые чернильные мешки, наполненные затвердевшей черной 
массой. Мантия и другие мягкие части также иногда сохраняются в ископаемом 
состоянии.

У большинства Dibranchiata имеется в н у т р е н н я я  р а к о в и н а ,  
покрытая прозрачной оболочкой, от которой берут начало плавники. 
Н а р у ж н а я  р а к о в и н а  имеется только у самок восьмируких голо
воногих из рода Argonauta. Это тонкая известковая раковина простой спи
ральной формы, которая отнюдь не аналогична раковине остальных Dibran- 
-chiata. Она не имеет перегородок и не связана тесно с телом животного, которое! 
придерживает ее двумя расширенными руками. Раковина эта служит вмести- 
л^рем для отложенных яиц. У рода Spirula спиральная, разделенная па кп-
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4in|»iл раковина (фрагмокон) лежит целиком в мантийной пп.чпгтп; манит мри- 
ьррпляется снаружи, начиная с самого первого завитка, ihmvkm.iiitii нпниток
• •ткрывается между мягкими частями тела животного у ciiiiiiikhi стороны. У 
мимсрших Belemnoidea фрагмокон выпрямленный и со спинной стороны про
должался в виде тонкой пластинки (проостракум), прикрывавшей мш кип чисти 
нот. У Teuthoidea фрагмокон превратился в рудиментарный, ни оаз юдснпый 
ни камеры конус. Проостракум у них хорошо развит и является обычно сохрп- 
юппщейся в ископаемом состоянии частью. У современных форм он не оОыз- 
1имтнен и известен под именем г л а д и у с а .

Раковина головоногих даже в тех случаях, когда она бывает внутренний, 
состоит из конхиолипа, содержащего или не содержащего отложений извести, 
она обволакивается слоем эпителия (см. рис. 1711, SS), который на внешней 
стороне выделяет плотную оболочку (периостракум). Последняя продолжается 
иногда назад в виде отростка (ростр), имеющего различную форму. У Octopodu 
встречаются только совершенно рудиментарные не обызвестненные и не раз
деленные на камеры внутренние раковины.

Современные двужаберные частью ведут пелагический образ жизни, дер
жась стаями в открытом море и плавая при помощи воронки и плавников, частью 
же имеются донные формы, которые лежат, зарывшись, на дне, ползают при по
мощи рук или плавают у самого дна, охотясь за добычей. Двигаются двужа- 
бериые большей частью задним концом тела вперед. Все они являются подвиж
ными прожорливыми хищниками, истребляющими в большом количестве 
моллюсков, ракообразных и рыб. Некоторые вцды употребляются в пищу че
ловеком. Размеры современных двужаберных очень различны: на ряду с не
большими формами, имеющими 2—5 см. длины, встречаются гигантские формы. 
Так, род Architeuthis достигает общей длины в 17 м.,при чем длина тела без 
рук составляет 6 м. Руки имеют толщину с человеческое бедро, а присоски 
на руке, находящейся в Копенгагенском музее, в величине не уступают кулаку 
ребенка.

По числу рук Dibranchiata разделяются на Decapoda и Octopoda. Всех Dibran- 
chiata, имеющих на руках крючочки, следует рассматривать как Decapoda, 
даже в тех случаях, когда сохранились не все 10 рук, так как эти крючочки 
представляют собою измененные роговые кольца присосков Decapoda. Послед
ние делятся на три подотряда — Belemnoidea, Teuthoidea и Sepioideа. 1

1. Отряд D eca p o d a  
А. Подотряд Belemnoidea Naef

Фрагмокон конический, прямой или почти прямой, вершиной своей вставлен
ный в известковую раковину. Мускульная мантия прикрепляется по основанию 
конуса. Руки , насколько они известны, снабжены крючочками.

Триас — эоцен.
Все представители этого подотряда вымерли. Своим прямым, разделенным 

на камеры фрагмоконом, через который проходит сифон, они, правда, про
являют родство с Теtrabranchiata, отличаясь, однако, от них строением раковины 
и тем, что раковина, будучи окружена мягкими частями тела, не несет защит
ных функций. Belemnoidea связаны генетически с современными Dibranchiata, 
и хотя раковины их отличаются иной формой и строением, все же первые имеют 
в рудиментарном состоянии особенности последних, а некоторые ископаемые 
роды представляют собою переходные формы, подтверждающие это родство.

Остатки или отпечатки мягких частей тела Belemnoidea встречаются очень 
редко, и на территории Союза не было пока ни одной подобной находки. Это 
объясняется тем, что после смерти животное не погружалось на дно, а так же, 
как трупы современных каракатиц, оставалось на поверхности моря, где мяг
кие его части в скорости разрушались. Лишь в исключительных случаях при
несенное волнами в прибрежную зону животное могло быть Занесено доста
точно тонкими осадками и сохранялось в ископаемом состоянии. Belemnoidea 
были хищниками и за исключением некоторых придонных форм в большинстве 
относились к нектону.

Р а к о в и н у  Belemnoidea можно рассматривать как прототип всех ра
ковин Dibranchiata, потому что в ней все части еще вполне развиты, между тём 
как в других подотрядах та или другая особенность утрачивается или редуци-
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руется. Раковина состоит из 1) внутренней скелетной пластинки с известки и мм 
цилиндрически-коническим отростком на заднем конце — ростром (rosi-rum 
gaine, guard, sheath), в передней части которого у хорошо сохранившихся эь.и'м 
пляров имеется коническое углубление—альвеола, в которую 2) вдатии и 
конусовидный, разделенный на камеры фрагмокон, через который прохидт 
эксцентрично расположенный сифон, начинающийся шарообразной камориИ, 
спинная часть оболочки фрагмокона (конотека) продолжается в 3) очень гни

кий листовидный, спереди» закруглен им II 
проостракум (рис. 1677). Вся раконтт 
охватывалась мантией и не была видна спи 
ружи.

Из этих скелетных частей Belemnoidea и 
большинстве случаев сохраняется только 
ростр, реже фрагмокон, а проостракум, 
если встречается, то обычно в виде облом
ков. Поэтому палеонтологу приходится иметь 
дело именно с рострами, которые и изве
стны под именем белемнитов или чортовых 
пальцев.

Судить о роли, которую играл ростр в 
организме, можно лишь по аналогии с дру
гими животными, имеющими подобные обра
зования, и с современными Dibranchiata. 
Большинство исследователей сходятся на 
том, что плотный известковый ростр служил 
противовесом подъемной силе воздушных 
или наполненных газом камер фрагмокона, 
благодаря чему при движении животное на
ходилось в горизонтальном положении. Па 
ряду с этим он мог быть использован для 
разрыхления дна при добыче пищи. 1

1. Сем. Aulacoceratidae Bernard
В этом семействе объединяются наибо

лее древние представители Belemnoidea. 
Они обладают удлиненным тонким ростром,. 
который в большинстве случаев не имеет 
радиальной призматической структуры, 
столь характерной для типичных белемни
тов. Фрагмокон облекается твердой оболоч
кой ростра на значительную высоту и 
весьма постепенно расширяется кверху; угол 
его меньше обычного для белемнитов. Фраг- 
моконы Aulacoceratidae встречаются обычно 
отдельно от ростров и могут быть приняты 
за Orthoceratidae, с которыми они весьма 
схожи, отличаясь все оюе относительно 
более низкими камерами (однако, более вы
сокими, чем у белемнитов) и краевым (вен
тральным) положением сифона. ?Пермь, 
триас, лейас.

*Aulacoceras Hauer (рис. 1678). Вытяну
тый прямой ростр, суживающийся к за
остренному заднему концу. Вся его поверх

ность покрыта резко выраженными продольными ребрами. От острия к верхнему 
краю с каждой стороны проходит по широкой, плоской, обычно не очень резко 
ограниченной борозде. Фрагмокон длинный, тонкий, весьма постепенно рас
ширяющийся кверху, покрыт с поверхности тонкой продольной ребристостью. 
Короткие сифонные дудки направлены вперед. В верхней части сифон обыз- 
вестнен. Ростры довольно редки, фрагмоконы встречаются чаще, но обычно не 
связаны с ростром. Триас. Альпы, Сицилия, Тимор. A. sulcatum Hauer. Сюда 
же, вероятно, относится Asteroconites Teller — верхний триас, Альпы, Тимор.
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Рис. 1677. P a ssa lo teu th is  b r u g ie il М1П. 
Лейас. Англия. А —остатки целого живот- 
ного.Х1/̂ . Я—ростр, ЯЛ—фрагмокон, Р о—  
проостракум, i — передний конец про- 
остракума, х —чернильный мешок, Ь—руки. 
По Г ё к с л и. В —восстановленная рако

вина белемнита.



Uictyoconites Mojs. Ростр расширяется веретоповидно в постальпеоллрной 
ги’ти. На нем резко выражены дорзо-латеральные бороэды, вдоль которых 
м|н»ходят валики. Поверхности ростра и фрагмо кои а покрыты 1*01 пси ми продоль
ными бороздками, придающими им сморщенный вид. Триас. Альпы, Сицилия. 
Гимор. D. reticulatus Hauer.

Atractites Gumbel (Orthoceras p. p. auct.). Ростры гладкие, обычно порстони- 
MMi.no расширенные в средней части, сжаты с боков. Фрагмоконы, достигам- 
ниш иногда значительных размеров (0,5 — 1 м.), имеют 
м|»углов или сжатое с боков поперечное сечение. Встре- 
•|||нсь отдельно от ростров, многими исследователями они 
относились к Orthoceras, отличием от которых служит 
краевое расположение сифона и исчерченность спинной 

стороны. В фрагмоконах некоторых 
Atractites септы расположены ближе обыч
ного, приближаясь к тому, что мы имеем 
у белемнитов. ?Пермь, триас, Альпы, Си- 
цилия, Греция, Добруджа, Гималаи и с ш ~
Тимор; лейас, Альпы, Ю. и Сев. Америка. ,,

К ним близки ростры Calliconites rrS\
Gemm. — триас, Сицилия.

Xiphoteuthis Huxley. Очень длинный, 
узкий проостракум. Нижний лейас.
Англия и Лотарингия (N а е f считает 
этот род представителем особого семей
ства).

I 2. Сем. Belemnitidae d ’Orb.

SI

I.*€Belemnites» (Agricola) Lister. Ростр 
субцилиндрический, конический или ве
ретенообразный, в разной степени вытяну
тый, иногда короткий и толстый, иногда 
тонкий и сильно удлиненный. К зад
нему концу он суживается или булаво
видно расширяется, заканчиваясь острием 
или закругленной, тупой вершиной.
В передней части ростра имеется ко
ническое углубление — альвеола, в кото
рой находится фрагмокон. Стенки альве
олы часто обламываются, и сохраняется 
лишь задняя часть ростра. Начало аль
веолы (вершина конического углубления, 
где помещалась начальная камера фраг- 
мокона) расположено большею частью 
несколько эксцентрично, и от нее к 
концу ростра проходит, часто сильно при
ближенная к брюшной стороне и изги
бающаяся, осевая линия (рис. 1679).
От нее по радиусам расходятся ара- 
гонитовые призмочки, слагающие ростр.

В поперечном или продольном разрезе ростра видны концентрические линии, 
отграничивающие известковые слои, отлагавшиеся в течение жизни животного 
и представляющие собой линии нарастания. Их расположение указывает на 
то, что отложение извести происходит на наружной стороне ростра. Однако, 
последовательно отлагающиеся слои не всегда вполне параллельны предыду
щим; нарастание идет не вполне равномерно в различных направлениях, и 
поэтому молодые формы могут сильно отличаться от принадлежащих к тому 
лее виду взрослых особей. Только тщательное изучение обильного материала 
способно избавить от возможных в таком случае ошибок при определении. 
Подобное изменение ростра с возрастом особенно ясно наблюдается у пред
ставителей рода Cuspiteuthis Abel. Они имеют* первоначально короткий, 
конический тупой ростр, внезапно сильно удлиняющийся вследствие того, что 
на заднем конце известковые слои перестают прилегать к предыдущим, и
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Рис. 1678. A ulacoce- 
ras su lca tu m  Hauer. 
Вид сбоку. Триас. 
Тимор. X  Va (по 

Б ю л о в у).

Рис. 1679. Продольный 
разрез ростра B elem n i
tid a e . R  — ростр, Ph— 
фрагмокон, в верхней 
части покрытый коно- 
текой—с, ниже вскры
тый, так что видны 
септы и сифон — s i y 
о — эмбриональная ка
мера фрагмокона, а  — 

осевая линия.
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между ними остается промежуток, заполненный неслоистой массой (см. ци* 
1684). Поверхность ростров обычно гладкая, иногда покрыта отпечатками nm\ 
дов или мелкими морщинками. У многих форм на брюшной стороне (реже ь * 
спинной) проходит продольная борозда более или менее глубокая и |>шн*н 
отграниченная, начинающаяся от переднего края и протягивающаяся на j там им 
ную длину. В передней части ростра она.иногда соединяется с альвеолярной 
полостью через так называемую альвеолярную щель; в таком случае раскпцн 

тый по дорзо-вентральной плоскости ростр имеет в Гнпни» 
ной части гладкую поверхность излома — спайку. Крпмн 
того, встречаются борозды, начинающиеся от зндншм 
конца ростра. Из них обычно наиболее развитой являе м и 
находящаяся на брюшной стороне; на боковых стороне* 
встречаются одна или две параллельные, очень слабо км 
раженные бороздки. Известковые призмочки, из которы* 
состоит ростр, содержат примесь битуминозного веществе, 
благодаря чему они приобретают коричневатую или яитпр 
но-желтую окраску. При трении белемнитов один о дру 
гой они издают характерный битуминозный запах; при 
нагревании органическое вещество исчезает. В виду топ», 
что даже в рассланцованных породах белемниты почти 
никогда не бывают раздавленными, надо полагать, чти 
ростр уже при жизни животного обладал достаточной 
крепостью.

Ф р а г м о к о н  имеет форму конуса, на вершине кото 
рого находится шарообразная начальная камера. Правиль
ность формы его нарушается довольно часто незначитель 
ной вогнутостью с брюшной стороны. Своим концом фрш 
мокон вдается в альвеолу ростра, однако, вместе обе от и 
части белемнита встречаются не часто. Фрагмокон подда
ется разрушению значительно легче известкового ростра, 
и тогда альвеола заполняется породой. Если же тонким 
стенки передней части ростра отламываются, то фрагмп- 
кон может сохраниться изолированно. Он окружен тонкой 
оболочкой — к о н о т е к о й  и поперечными вогнутыми 
перегородками — с е п т а м и  разделен на ряд многочис
ленных низких камер (высота которых равна V4 — Vio 
диаметра) с проходящим через них с и ф о н о м ,  распо
ложенным обычно у вентрального края. Сифонные дудки 
направлены назад, в промежутках между септами сифон 
несколько расширен. Передний край конотеки продолжа
ется в п р о о с т р а к у м .

Поверхность конотеки фрагмокона несет своеобразный 
рисунок, впервые подробно описанный V o l t  z'eM (рис. 
1680). Спинная сторона ограничена с каждого бока двумя 
тонкими так называемыми а с с и м п т о т а м  и — линия
ми, протягивающимися от вершины конуса по направле
нию вперед. На брюшной стороне проходят перпендику
лярные им и, следовательно, параллельные септам штрихи, 
которые в промежутках между ассимптотами резко пово
рачивают вперед. Эти пространства называются г и п е р- 
б о л я р н ы м и  п о л я м и  или боковыми пластинками. 
Отграниченная ими спинная часть, именуемая п а р а -  

б о л я р н ы м  п о л е м  или с р е д н е й  п л а с т и н к о й ,  занимает при
близительно lU поверхности фрагмокона и покрыта выгнутыми вперед штри
хами. Эти штрихи представляют собой линии роста, намечающие ранние ста
дии развития фрагмокона и проостракума, облеченные впоследствии ростром.

Отпечатки мягких частей тела Belemnitidae встречаются весьма редко, и 
обычно их не находят вместе с рострами. В таком случае отнести их к какому- 
либо из известных видов белемнитов нельзя и приходится прибегать к искус
ственному объединению вроде Acanthoteuthis Wagner. Отпечатки, найденные 
в английском лейасе и баварском литографском сланце (рис. 1681), дают пред
ставление о вытянутом теле, окруженном в задней части мощной мантией и 
имеющем на переднем конце голову, снабженную руками. Acanthoteuthis, ио-
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Рис. 1680. M eg a teu th is  
q иin qu esu lca ta  Bl. Cp. 
юра. Англия. Схемати
зированный рисунок 
(по Ф и л л и п с у  Х®/8. 
а 1* а г — ассимптоты, 
£— септы, р  — средняя 
пластинка (параболяр- 
ное поле), g — боковая 
пластинка (гиперболяр- 
ное -поле), I — линии 
роста (штрихи), а  — 

осевая линия.



iHHinm, имели десять неодинаково длинных рук, усаженных дииПпым рядим 
н|||п'ючков. Правда, в некоторых случаях удалось установить только 0 -  7 дно ft- 
нм к |>ядов крючочков, однако и у 
и временных Decapo da на некото
рый руках крючочки заменяются 
нригпеками, не сохраняющимися 
и ископаемом состоянии. При этих 
ммпдках встречены в связи с мяг
кими частями фрагмокон и проос- 
фшеум, ростры же обычно отпадали 
при смерти животного. Это послу- 
Mduin основанием для включения 
in ми Acanthoteuthis в семейство 
Iblcmnoteuthidae, однако, как ука
пал Е. A n g e r m a n n ,  эти отпе- 
•iiiTKii должны относиться к Ве- 
\mnitidae.

Ростры белемнитов встречаются 
письма часто в мезозойских отло
жениях и на ряду с аммонитами 
пнляются руководящими ископаемыми. Они распростра
нены на всей поверхности земли, наиболее многочис
ленны в Европе, Азии и Америке. Самые древние из 
<юлемнитов появляются в нижнем лейасе, главное их 
распространение приходится на средний и верхний 
лейас, доггер, мальм и нижнюю часть меловой системы.
М верхнемеловых отложениях они становятся менее 
разнообразны и к концу мелового периода почти совер
шенно исчезают. Последние представители белемнитов 
найдены в эоцене Зап. Европы. На основании внешних 
признаков ростра1, связь которых со строением живот
ного не всегда нам известна, белемниты подразделяются 
наряд подсемейств, родов и видов. Эти подразделе
ния имеют в данном случае условный характер, однако 

облегчают определение ростров и исполь
зование их для целей стратиграфии.

Одной общепризнанной классифика
ции белемнитов в настоящее время еще 
не установлено, и классификации 
A b e l ' я,  S t o l l e y ,  А. П.  П а в 
л о в а ,  N a e f ' a  и L i s s a j o u s  во 
многом отличаются друг от друга.

В качестве главных, наиболее распро
страненных родов2 белемнитов различают:

Nannobelus Pavlow (рис. 1682). Не
большой величины заостренный конусо
видный ростр без вершинных борозд.
Лейас. N. acutus Miller.

Coeloteuthis Lissajous. Короткий кони
ческий ростр с округлой вершиной и 
очень глубокой альвеолой. Лейас. С. 
excavata Phill.

Hastites Mayer. Ростр булавовидно
расширяется на конце. Вершинные борозды отсутствуют, более или менее вы
ражены боковые. Лейас, доггер. И. clavatus Schloth.

fhii\
■■л 'I ТЫг

1
ra il

Рис. 1682. N a n 
nobelus acu tu s  
Miller. Нижний 
лейас. Англия. 

Нат. вел.

Рис. 1681. A can th o teu th is  
sp ec io sa  Mflnst Литограф
ские сланцы. Верхняя 
юра. Эйхштедт (Германия). 
А  — отпечаток животного 
(по К р и к  у). X  около V*. 
а  —  руки, к  —  челюсти, 
с — голова, I — печень (?), 
t — чернильный мешок, 
т  — мантийный мешок. 
В — фрагмокон с проостра 
кумом, загнутым в гори
зонтальном направлении. 

XV*.

1 Главнейшими признаками, на которых основывается определение ростров, являются: 1) об 
тая форма ростра, 2 ) характер и форма заострения заднего конца, 3) наличие, положение, 
форма и длина вершинных борозд, 4) а также борозд, начинающихся от альвеолярного края, 
о) наличие альвеолярной щели, 6 ) форма поперечного сечении ростра и величина дорзо-г.ептраль- 
ной или боковой сдавленности его в различных частях, 7) положение и форма (всрнишный 
угол, изогнутость и т. д.) альвеолы, 8 ) положение осевой линии, 9) общая длина ростра и его 
ностальвеолярной части относительно дорзо-вентрального диаметра у начала альвеолы.

1 Для каждого рода, кроме краткой характеристики, приводится генотип. На рисунках 
по возможности изображены представители, наиболее обычные для СССР.
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PassaMeuthis Lissajous (рис. 1683). Ростр несколько расширен в ногтичь 
веолг р юй части. На острие более или менее выражены брюшная и две тимин 
боковые бороздки. Лейас. Р. brugieri d’Orb.

Dactyloteuthis Bayle. Пальцевидный, прямой ростр с тупой oicpyi тй 
вершиной. Часто сжат с боков. Лейас — нижний доггер. D. irregiihttt* 
Schloth.

Homaloteuthis Stolley. Субцилиндрический ростр обычно небольших рпим* 
ров. Поперечное сечение более или менее округлое. Бороздки отсутствуй»! 
Лейас и доггер. Я . spinata Quenst.

Рис. 1683. P a ssa lo -  
teu th is p a x il lo s a  
Schloth. Средний 
лейас. Германия.

V  — вершинная 
брюшная борозда.

XV».

I

Рис. 1684. C usp iteu th is  
a cu a r ia  Schloth. Верх
ний лейас. Германия. 
Х 1̂ . В верхней части 

схематизированный 
продольный разрез, в 
нижней — внешний вид 
ростра. R  — первона
чальный ростр. Над
строенная часть со• 
стоит из внутренней 
неслоистой части (а ) и 
плотного наружного 

слоя, имеющего обыч 
ное строение (Ь).

Рис. 1685. M eso teu th is  
tr isc ls sa  Janensch. Верх
ний лейас. Сев. Кав

каз. Нат. вел. L — 
спинно-боковая вер

шинная борозда.

Рис. 1686. C ylin dro- 
teu th is absolute. 

Fisch. С брюшной 
стороны. Нижний 

волжский ярус. 
Евр. часть СССР. 
X  V i  (по Л а г у- 

з е н у).

* Cuspiteuthis Abel (рис. 1684). Относительно тонкий, вытянутый ростр, ха
рактеризующийся образованием длинного нароста на заднем конце первона
чально короткого ростра. На заднем конце имеются борозды. Лейас — нижний 
доггер. С. acuaria Schloth.

Mesoteuthis Lissajous (рис. 1685). Субкониче^кий ростр достигает значитель
ных размеров. Поперечное сечение более или менее округлое. На острио 
обычно хорошо развиты брюшная и две спинно-боковых бороздки. Лейас — 
нижний доггер. М. rhenana Орр.

* Megateuthis Bayle (рис. 1680). Очень крупный ростр, значительно
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-6 бороздок. Дмт»р. м. i/ifimilni•иттий с боков. На острие проходи? 4- 
kliloth.

Иышеперечисленные роды S t  о 1 1 е у (который семойстпм Hclmnnitutm, 
. . . вопреки мнению N a e  Г а ,  А. П. П а в  л о и и u i.pyi и ' 

л авторов, считает подотрадом) объединяет как епмеМгп, . 
Polyteuthidae Stolley.

* Cylindroteuthis Bayle (рис. 1686 и 1687). Цилиндрически u 
вытянутый ростр. От острия проходит по направлен ню ши 
ред брюшная борозда. Средняя и верхняя юра. С. puzusi d’Orl >

* Pachyteuthis Bayle (рис. 1688 — 1690). Мощный ростр < 
уплощенной брюшной стороной, на которой у острия про

А ходит борозда. Верхняя юра. Р. схсеп-
ц trails Young et Bird.

Oocyteuthis Stolley. Вытянутый ростр, 
несколько расширенный в постальвео-

;

. - . в

Рис. 1687. C ylin dro teu - 
this m a g n ified  d’Orb. 
Верхний кимеридж, 
низы нижнего волж
ского яруса. Евр. 
часть СССР. X  V j (по 
д’О р б и н ь и )  А — 
с брюшной стороны, 
В — поперечное сече
ние в постальвеолярной 

части.

ari.v.

Рис. 1688. P ach yteu 
th is  p a n d e r i d’Orb.

Оксфорд. Евр. 
часть СССР. X  7*.

А — поперечное 
сечение в альвео
лярной части, В  — 
с брюшной сто

роны.

Рис. 1689. P ach yteu 
th is  ru ss ien s is  
d’Orb. Верхний 

волжский ярус. Ти- 
ман. А  — попереч

ное сечение в 
альвеолярной ча
сти, В  — с брюш
ной стороны. Нат. 

вел.

Рис. 1690. P ach yteu th is  
la te r a l is  Phill. Верхний 
волжский ярус. Сред* 
неволжский край. А — 
поперечное сечение в 
альвеолярной части, 
В  — с брюшной сторо* 

ны. X  7*.

лярной части. Борозды отсутствуют. Нижний мел. О. brunsvicensis Strombeck,
Эти роды объединены N a e  Том в подсемейство Cylindroteuthinae Naef.
Belemnopsis Bayle. Ростр средних размеров, удлиненный, цилиндрического 

очертания. На брюшной стороне проходит борозда, начинающаяся от переднего 
края и иногда достигающая острия. Имеется альвеолярная щель. Средняя и 
верхняя юра. В. bessina d’Orb.

Dicoelites G. Boehm (рис. 1691). Цилиндрический в верхней части ростр 
весьма постепенно суживается в задней. На брюшной стороне и на спинной 
проходит по борозде, которые начинаются от переднего края и в альвеолярной 
части сообщаются с альвеолой. Средняя и верхняя юра. D. meyrati Oostcr.
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Рис. 1691. D lc o e lites  
f o g d ti Krimhi lz. A  — 
брюшная, В — спинная 
сторона. Нат. вел. Кел- 

ловей. Крым.

*Hibolites Montf. (рис. 1692). Ростр веретеновидно расширен п шн шн* 
веолярной части и сжат дорзо-вентрально. Имеется альвеолярная ню и 

выходящая на поверхность через глубокую борозду, тин  
нающуюся от переднего края и протягивающуюся и* 
по всему ростру. Средняя юра — апт.И . hastatus illuim 

Mesohibolites Stolley. Относительно мощный ропр • 
субцилиндрических до субконических очертаний, и тон 
ней части сжат дорзо-вентрально. Имеется альвеолярмия 
щель и борозда, спускающаяся по уплощенной брюишмИ 
стороне несколько ниже конца альвеолы. Баррем — иш 
М. minaret Rasp.

Neohibolites Stolley. Ростр несколько веретенообрмпимй 
формы, с более или менее округлым поперечным сеченном. 
Брюшная борозда короткая. Апт — сеноман. N. sowion 
nalimlatus Blainv.

Parahibolites Stolley (рис 1693). Небольшой ропр, 
расширенный в нижней части, сжат с боков. На боки мы I 
сторонах проходят продольные желобки. Апт — сеноман, 
Р. duvaliaeformis Stolley.

Последняя группа родов объединяется S t o l l e y  
как семейство Hastatidae.

*Duvalia Bayle (рис. 1694). Ростр сжат с боков, в ним- 
ней части расширен в дорзо-вентральном направлении, 
Вершина более или мепее округлая. Поперечное сечении 

овальное или четырехугольное. На спинной стороне у альвеолярного коня 
начинается более или менее длинная борозда. Титон — нижний мел. D. lata 
Blainv.

Pseudobelus Blainv. (рис. 1695). Тонкий 
вытянутый ростр с глубоко вдающимися 
боковыми бороздами. Нижний мел. Р . bipar
t i t e  Blainv.

Conobeliis Stolley (рис. 1696). Короткий 
ростр с круглым или несколько сжатым с 
боков поперечным сечением. Задний конец 
обычно округлый. Ясная спинная борозда 
начинается от переднего края и протягива
ется довольно далеко назад. Титон — ниж
ний мел. С. conophorus Орр.

Эти три рода объединены П а в л о в ы м  
как семейство Duvaliidae Pavlow.

* Belemnitella d'Orb. (рис. 1697). Цилин
дрический ростр с короткой, глубокой 
брюшной бороздой, сообщающейся через 
щель с альвеолой. Борозда начинается от 
переднего края ростра и не достигает начала 
альвеолы. Часто на поверхности сохраня
ются отпечатки сосудов. Сенон. В. тисго- 
nata Schloth.

Actinocamax Miller (рис. 1698). Цилин
дрический ростр с короткой глубокой бороз
дой, сообщающейся щелью сальвеолой. Фраг- 
мокон не глубоко вдается в ростр, передняя 
часть которого хрупкая и обычно не сохра
няется. Сеноман — сенон. A. verus Miller.

Последние роды объединены как семей
ство Belemnitellidae Pavlow.

Bayanoteuthis Mun.-Chalmas. Длинный 
цилиндрический ростр заострен на конце, 
с овальным поперечным сечением. На боках 
от переднего края начинаются борозды,
Поверхность покрыта продольными штрихами. Эоцен. В. rugifer Schloen- 
bach.

N а е f выделил этот род в подсемейство Bayanoteuthinae Naef.
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Рис. 1692. H ib o lite s  
h a s ta tu s  Blainv. С 
брюшной стороны. 

X  4* Келловей. 
Сев. Кавказ.

Рис. 1693. Parahlbo- 
l i te s e le g a n s  Schwe- 
tzoff. С брюшной 
стороны. Нат. вел. 
Апт. Абхазия (по 

Шв е ц о в у ) .

спускающиеся довольно низко.



Рис. 1694. D u v a lia  la ta  
Blainv. L — сбоку, D  — со 
спинной стороны. X */4. 

Неоком. Франция (по 
Л и с с а ж у).

Рис. 1695. P seu do• 
belus b ip a r tltu s  

Blainv. А—с брюш
ной стороны, v  — 
брюшная борозда, 
В  — сбоку, d  — бо
ковая борозда, С — 
поперечное сече

ние. На г. вел. Ниж
ний мел. Франция.

Рис. 1696. СопоЬе- 
lu s conophorus Орр. 

А  — со спинной 
стороны, В  — попе

речное сечение. 
Нат. вел. Тигои. 

Крым.

А

V-—

Рис. 1607. B elem n ite lla  m ucronata S< hlo.b. 
A  — с брюшной стороны, v  — 6p i Ш 1ЭЯ 
щель, В  — со спинной, С — с боковс й сто

роны. X  */а* Сенон. Германия.

Рис. 1698. A ctin o c a m a x  q a a d ra tu s  
Blainv. А — со спинной стороны, сжа
тый с боков фрагмокон выдастся из 
альвеолы благодаря разрушению верх
ней части ростра, В  — с брюшной 
стороны, v  — щель, С — вид сверху.

Верхний мел. Германия.



3 .  С е м . Belemnoteutbidae Zitt.
Ростр редуцирован и представлен тонким известковым покровом па юнщ* 

фрагмокона. В остальном нижеприводимые роды значительно отличи юн и 
друг от друга и рассматриваются, например N а е Гом, как предстнпити щ 
самостоятельных семейств.

Phragmoteuthis Mojs. (рис. 1699). Проостракум вдвое длиннее, чем фрнгмн 
кон, и состоит из среднего и двух боковых полей, закругленных с перечном 
края. Фрагмокон кони
ческий, разделен на ка
меры и окружен тонкой 
оболочкой. Руки несут 
крючочки. В мантий
ной полости находится 
чернильный мешок. 
Т риас, райбльские слои. 
Альпы.

Р и с . 169Э. Phragmoteuthis 
bislnuata B ro n n . Т р и а с . 
Ph —  ф р а гм о к о н , Ро —  п р о
о ст р а к у м , L —  б о к о в ы е пла
стинк и  п р о о ст р а к у м а , d —  
чернильны й м еш ок , V —  
отп еч атк и  с о с у д о в ?  Н ат. 

вел. (по 3  ю  с  с  у ) .

Р и с . 1700. Belemnoteathis 
antiqua P e a rce . А  —  и зо б р а 
ж е н и е , в о с с т а н о в л ен н о е  п о  
о б р а зц а м  и з  к ел л о в ей ск и х  
о т л о ж е н и й  А н гл и и . X  V a  
(п о  М е н т е л л у ) .  Ъ —  
р у к и , ос —  гл аза , М  —  
м антия, d —  ч ер ниль ны й  
м еш о к , PH —  ф р а гм о к о н , 
R  —  р о ст р , В  —  о д и н  и з  

кр ю ч оч к ов  р ук .

Р и с . 1701. Belemnoteiithls sp . и з  крл* 
л о в ей ск и х  о т л о ж е н и й  Г ерм анни . 
А —  с о  сп и н н о й  ст о р о н ы , В - 
сеп та  с си ф о н о м  —  si, С —  с б р ю ш 

н ой  ст о р о н ы .

Р и с . 1702. Di- 
ploconus ЬЫет- 
ni to ides Z itt.

Н ат . в ел . Т и -  
то н . Ш трам -  

б е р г .

*Belemnoteuthis Pearce (рис. 1700 и 1701). Небольшие типичные Belemnoidea 
с 10 одинаковыми руками, которые все несут двойные ряды крючочков, глаза 
большие, имеется чернильный мешок. Конец фрагмокона окружен тонким 
известковым ростром. Удлиненный проостракум, повидимому, отсутствует. 
Верхний келловей. Англия и Германия.

• *Diploconus Zitt. (рис. 1702). Короткий, округлый в поперечном сечении 
ростр, оканчивающийся тупой вершиной. Фрагмокон почти достигает нижнего 
конца раковины, которая в отличие от радиально волокнистой структуры 
ростра Belemnitidae, состоит из параллельных поверхности листоватых слоев. 
Титон. Штрамберг, Крым.

К ним близок Conoteuthis d’Orb. с узким, длинным проостракумом. Пиле
ний мел. Франция, Англия.
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В. П одотряд Tenthoidea Naef, 1916
Фрагмокон рудиментарен, часто различим только у молодых форм о пыог 

неразделенного на камеры воронкообразного или ложковидного «кончен». Лнут
ренняя раковина состоит из овызчеетпеппого 
или не обызвестненного проостракумп (глаоиус). 
Самое тело более или менее удлиненной формы, 
голова с восемью одинаковыми, усаженными крю 
чочками руками и двумя более длинными, кото
рые лишены крючочков и служат в качеств 
щупалец. Ю ра— ныне.

У более древних Teuthvideu 
спинная пластинка внутренней 
раковины (гладиус) еще очень 
близка по своему строению к про- 
остракуму белемнитов, за како
вой она и принималась некото
рыми исследователями. Она раз
деляется на три части — цен
тральную пластинку и две 
боковые, отделенные от первой 
медиальными линиями. В зад
ней части боковые пластинки 
загибаются, образуя замкнутый 
конус.

Ископаемые Teuthoidea до 
сих пор не были находимы в

/ЙЦ1-П

я шШйшп Ш
л Ш я ш

■ щ
л Я Ш

Рис. 1703. P lesio teu th ts  p r ise a  Rflpp. А  — отпечаток жи
вотного с плавниками из верхнеюрских литографских 
сланцев _Эйхштедта (Германия). X  */в* А  — руки, С — 

к, 5 — гл ~глотка, Т — чернильный мешок, - гладиус. В  — вну
тренняя раковина — гладиус по Н е фу. X  Vs- Ш — сред
няя часть центральной пластинки, $t — их боковые'ча
сти, S p  — боковая пластинка, ТЬ — чернильный мешок, 
С/— задняя и Со — брюшная стенки конуса, R o  — ростр.

Рис. 1704. Leptoteu*  
th is  g ig a s  Н. Meyer. 
Верхняя юра. Гер
мания (по Ва г 
нер у) X V8- A i—
внутренняя, А е  — 
внешняя ассимп- 

тоты.

Рис. 1705. Geoteum  
th is  m U nsieri d’Orb.
Верхняя юра. Гер
мания. X  V t (из 

Не <Ь в\.

пределах СССР. Известные из других стран и представленные остатками 
гладиуса с сохранившимися довольно часто отпечатками мягких частей тела, 
они группируются N a e  Том в ряд семейств, характеризуемых ниже основ
ными родами.

A. P r o t o t e u t h o i d e a  Naef
Гладиус обычно сильно обызвестнен, конус замкнутый — воронкообразный 

Средняя часть пластинки наиболее широка, передний ее край тупой. Юра — мел.
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Чернильный мешок часто сохраняется в ископаемом состоянии им» ги» »*
окаменевшим содержимым, которое и сейчас может быть у п о т р е б л е н о  и мен 
стве туши.

*Plesioteuthis Wagner (рис. 1703). Тонкий, удлиненный, узкий г.чм т у  . 
сзади ланцетовидно расширенный у конуса. Посредине проходит при ним 
ный киль, не прослеживающийся на передней части гладиуса, где пио н, 
даются тонкие, кпереди расходящиеся косые штрихи. Единственный шн Г 
prisca Riippell встречается часто в верхнеюрских литографских слип пн» 
Германии (Золенгофен и др.).

Paraplesioteuthis Naef имеет аналогичное с предыдущим строение, отличимо* 
более толстой и широкой раковиной. Верхний лейас. Германия.

Leptoteuthis Н. Meyer (рис. 1704). Большой тонкий гладиус несколько с,у л» и 
вающийся к заднему концу, где находится широкая воронка в виде тупой» 
конуса. Средняя часть центральной пластинки покрыта дугообразными, nniipu
вленными выпуклостью вперед поперечными штрихами и отделяется п р о д о л  i. 
ными линиями (ассимптотами) от краевых частей, на которых наблюдиютт 
резко загнутые вперед и внутрь штрихи. К ним примыкают боковые пластинки, 
расширяющиеся к заднему концу. Единственный вид L. gigas Н. Meyer из верх и о 
юрских отложений Германии.

Geoteuthis Munst. (рис. 1705). Широкая гладкая центральная пластинки 
без срединных ребер и узкие боковые пластинки. Воронка листовидная, с ни 
сокой спинной и низкой брюшной стенкой. Верхний лейас — мел.

Belopeltis Voltz. Подобен предыдущему, отличаясь наличием тонкого про
дольного ребра по середине центральной пластинки, выгнутыми назад штри
хами на боковых и длинной, продолжающейся до переднего края гладиуги 
с п и н н о й  стенкой конуса. Распространены в верхнем лейасе Германии и Англии.

Parabelopeltis Naef. Форма близкая предыдущей, с менее ясными и окру)'- 
лыми штрихами. Верхний лейас. Германия.

В. M e s o t e u t h o i d e a  Naef
Гладиус отчасти менее обизвестнен, заостряю

щийся с переднего края, с суженной центральной и
расширенными боковыми 
пластинками, не имеющи
ми резкой границы. Конус

Рис. 1706. T rachyteu th ls h a s tlfo rm is  
Rflpp. Литографские сланцы верх
ней юры. Эйхштедт, Германия.

XV2.

Рис. 1707. B elo teu th is  boh  
le n s ls  Zieten. Верхний 
лейас. Германия. X  Va-

Рис. 1708. P a la eo lo lig o  ob lon ga  
Wagner. R i — киль срединной пла
стинки, S p  — боковая пластинка, 
отделяющаяся ассимптотой А п  ог 
задней стенки C t конуса Со. Лито
графские сланцы верхней юры 

Германии. X  V# (по Н еф  у).
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п.ннясий, листовидный, с низкой немного загнутой брюшной стенкой. Юра — 
мил.

♦ Trachyteuthis Н. Меуег (рис. 1706). Внутренняя раковина имеет удлинен
ии  ̂сальную форму и состоит из известковых и роговых слоев. Поверхипсть 
им грубозерниста и несет расходящиеся по направлению вперед продольные 
штрихи. В задней части раковина расширена, благодаря спинной стенке 
конуса, прикрепляющейся на довольно большом протяжении к пластинке 
глндиуса, от которой она четко отделяется продольными линиями. Отпечатки 
мешкообразного туловища и головы иногда сохраняются в литографских слан
цах. Верхняя юра. Германия.

Beloteuthis Miinst. (рис. 1707). Листовидная гладкая пластинка, заострен
ная впереди* с сильно развитым продольным килем по середине. Распростра
ненная форма в верхнем лейасе. Германия, Англия, Франция.

Palaeololigo Naef (рис. 1708). По форме близки современным Loligo, средняя 
часть пластинки гладиуса вытянута вперед в виде длинного и узкого стержня. 
Верхняя юра. Германия.

Celaeno Miinst. Узкий стержневидный гладиус и широкий конус с отогнутой 
книзу брюшной стенкой, благодаря чему он прикрывал животное не снизу, а 
со спинной стороны, наподобие раковины Patella. Найдены отпечатки с сохра
нившимися мягкими частями и чернильным мешком. Верхняя юра. Германия.

Celaenoteuthis Naef. Близкие к предыдущему роду, более удлиненные, тон
кие. слабо обызвестненные раковины. Верхняя юра. Германия.

С. M e t a t e u t h o i d e a  Naef
Сюда относятся современные кальмары (Myopsidae, например Loligo, и 

Oegopsidae, как то Ommatostrephes) , представленные многочисленными семей
ствами нектонных форм Decapo da, у которых частично присоски превратились 
в крючочки.

С. Подотряд Sepioidea Naef, 1916

Имеется обычно обызвестнённая раковина. Фрагмокон более или менее 
хорошо развит, в задней части загнут на брюшную сторону. Начальная камера 
окружена плотной оболочкой, а внешний свободный конец фрагмокона распо
лагается между мягкими частями тела. Мускулистая мантия оканчивается 
па внешней стороне раковины, прикрепляясь к дифференцированным ее участкам 
(ребрам, крыловидным выростам и т. д. рис. 1709, 1710). Животные обычно 
небольшой величины, удлиненно-мешковидной формы. 8 одинаковых и 2 вытяну
тых (служащих щупальцами) руки. Эоцен — ныне.

1. Сем. Belemnosidae Naef

Фрагмокон слабо изогнут, оболочка начальной камеры не выдается. На 
боковых поверхностях раковины находятся закругленные выступы в виде вали
ков. Эоцен.

Эти формы являются наиболее приближенными к Belemnoidea. Belemnosis 
Edwards — Англия. Belemnosella Naef—Америка.

2. Cbm. Belopterldae Naef

Раковина, облекающая слабо загнутый на конце фрагмокон, имеет на 
заднем конце также загибающийся на брюшную сторону тупой вырост — 
ростр. И а его боках имеются выступы, к которым прикреплялась мантия. 
Эоцен.

*Beloptera Desh. (рис. 1709). Боковые выступы крыловидны. В верхней 
части фрагмокон совершенно прямой. Эоцен. Франция.
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B e lo p t .e r in a  Mnn.-Chalmas. Боковьтр выросты в виде слабых выступов. Ппиин 
Франция.

Belopterella Naef. Ростр округлый с округлыми же продольными рипрммн 
на каждой боковой стороне. Эоцен. Дания (Копенгаген).

Весьма близко стоит Belosepiella Alessandri. Раковина в шнм 
пшрокого конуса, напоминает по форме Patella. Э«»цпв 
Франция.

3. Сем. Spirulirostridae Naef
В начальной своей части фрагмокон очень сильно загнут tin 

брюшную сторону. Раковина толстая, с мощной оболочкой на 
чалыюй камеры и развитым ростром. «Эоцен — плиоцен.

Рис. 1709. в *  Spirulirostra d'Orb. (рис. 1710). Ростр заостренный. Фрагмп 
коы в верхней части прямой. Эоцен, Австралия; олигоцен, Г7ф 

внутренней мания; миоцен, Италия; плиоцен, Австрия (Тироль), 
стороны. Spirulirostridium Naef. Ростр тупой, округлый. Олиго цен,

Эоцен. Париж- Типолт> 
ский бассейн. Т и р о ль .

4. Сем. Spirulidae Owen
Фрагмокон свернут в плоскую спираль, выпрямляясь в верхней части. Рамо• 

вина редуцирована. образуя тонкую корку на поверхности фрагмокона. Мио
цен — ныне.

*Spirula Lam. (рис. 1711). У взрослого животного фрагмокон образует в 
задней части 2Va оборота, не соприкасающихся между собою. Раковина coctoh i 
из перламутрового вещества и делится вогнутыми перегородками на камеры. 
Начальная камера шарообразна, и в ней начинается сифон (prosifo). В после
дующих камерах он располож н у внутренней брюшной стороны и проходит 
в толстых сифонных дудках, протягивающихся между перегородками. Мио
цен Италии; ныне в тропических морях.

Рис. 1710. S p iru liro s tra  be lla r- 
d i i  Mich. A  — сбоку, В  — про
дольный разрез. R  — ростр, 
Ph  — фрагмокон, S t  — сифон. 
Миоцен. Италия. Нат. вел. (по 

М ю н ь е - Ч е л м а с у ) .

Рис. 1711. Схематический разрез молодой S p tru la . I—б — воздуш
ные камеры, Е — эмбриональная камера, S d  — сифональные 
трубки, S c  — полость сифона, S w  — септы, О о  — гонада, X  — 
брюшная стенка раковины, Ж — желудок, Я  — сердце, Я  — 
почки, М т  — мантия, 7 — чернильный мешок, А  — анальное 
отверстие, I  — печень, M v  — брюшная и M d  — спинная часть 
мантийной полости, О — пищевод, Q d  — ядовитая железа, 5* — 
орган равновесия, 7V— воронка, U k — нижняя и Ой — верхняя 
челюсть, 5 ch — раковина, 55 — замкнутая эпителиальная обо

лочка (по С. Ch un  g ’y).

5. Сем. Spirulirostrinldae Naef
Формы промежуточные между Spirulirostridae и Sepiidae. Подобно первым 

имеется ростр и плотная оболочка начальной камеры, но величина их меньше. 
Задний конец фрагмокона загнут менее, чем у Spirulirostra, а выпрямленная 
его часть длиннее, чем у последних. Перегородки фрагмокона расположены 
косо, а камеры сжаты в дорзо-вентральном направлении. Миоцен. 

Spirulirostrina Canavari. Елинственный род. Миоцен.
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Рис. Т712. B elo se p ia  
b la irw ille i Desb. Зад
няя часть раковины, Л— 
вид спереди; В —сбоку. 
v  — ростр, s  — пере
городки на спинной 

стороне альвеолы. 
Эоцен. Парижский бас
сейн (по D е а Ь а у е s).

6. Сем. Sepiidae Kef erst.
Спичная пластинка обизвестнена, имеет удлиненно-овпчьную форму.

Фрагмокон сильно уплощен и продолжается далее вперед. Плотная оболочка 
фрагмокона сохраняется по бокам в 
виде известкового развилка, с брюш
ной стороны соединенного лишь в 
самой задней части низкой стен
кой, а по направлению вперед про
должается в виде валика, проходя
щего по внутренней стороне спин
ной пластинки. Эта последняя не
сет сзади шиповидный ростр.
Эоцен —  ныне.

Belosepia Voltz (рис. 1712).
Обычно сохраняется только задний 
конец раковины, заканчивающийся 
мощным, несколько загнутым на 
спинную сторону шипом. Со спин
ной стороны к нему примыкает 
утолщенная в задней части и буг
ристая спинная пластинка, тонкая 
часть которой легко обламывается.
Начальная камера фрагмокона ча
шевидная, перегородки располо
жены косо; сифон в виде воронки.
Эоцен Парижского бассейна.

* Sepia Lam. (рис. 1713). По
лость фрагмокона (альвеола) пло
ская, в задней части окруженная 
редуцированной оболочкой в виде 
развилка, состоящего из извест
ковых слоев. Валик, в который он 
переходит по направлению вперед, 
состоит из параллельных известко
вых слоев, отделенных один от дру
гого поперечными перегородками, 
придающими пористость его строе

нию. Внутренние раковины Sepia officinalis L. выбрасываются часто на берега 
Атлантического океана и Средиземного моря, где обитают современные 
каракатицы. В ископаемом состоянии встречается с миоцена (Италия).

2. Отряд O ctopoda
Животное мягкотелое, изредка имеющее 

рудиментарную конхиолиновую раковину. Во
семь сильных рук усеяны присосками, лишен
ными опорных частей, а по длине своей превос
ходит половину общей длины животного.
Мел — ныне.

Большая часть относящихся сюда форм не 
имеет раковин и потому сохраняется в иско
паемом состоянии очень редко. Современными 
представителями Octopoda являются осьминог 
(спрут) и аргонавт (кораблик).

Palaeoctopus Woodw. (Calais Sow.). Живот
ное имеет короткое, широкое мешкообразное
туловище с треугольными плавниками по бокам, маленькую голову и силь
ные длинные руки. Единственный представитель — Р. newboldi Sow!—найден 
в верхт емеловых отложениях Ливана (Сирия) (W o o d w a r d ,  Quart. Journ. 
Geol. Soc. London, 1896, v. L II, p. 229).

У *Argonauta L. (рис. 1714) самки, значительно превышающие своими раз
мерами самцов, выделяют двумя удлиненными руками, расширенными напо
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Рис. 1713. S e p ia  o ff ic in a lis  
L. Внутренняя раковина 
с нижней стороны, а  — 
развилок оболочки фраг

мокона, г— ростр.

Рис. 1714. A rg o n a u ta  s ism o n d a e  Bellard , 
Нат. вел. Плиоцен. Пьемонт (пс 

Б е л л а р д и).



добие мантии, очень тонкую ладьевидную, спирально закрученную ракопииу 
Боковые поверхности покрыты радиальными складками и бугорками, обрипум» 
щ и м и  два узловатых киля вдоль внешней стороны спиральной раковины. Оми 
состоит из трех известковых слоев — внутреннего и внешнего призматически о 
и разделяющего их волокнистого среднего слоя. Известны из плиоцена Пызмпи 
та и верхи етретичных отложений Японии.

Геологическое распространение Dibranchiata
По сравнению с Tetrabranchiata двужаберные в геологическом отношении 

имеют второстепенное значение. Их строение менее благоприятно для сохра
нения в ископаемом состоянии, где они представлены обычно лищь рострами, 
поэтому палеонтология не может с достаточной полнотой установить,, каково 
было значение Dibranchiata в морях минувших эпох. В триасе появляются 
древнейшие представители Belemnoidea, начиная с юры встречаются Теи- 
thoidea и лишь с третичного периода Sepioidea. Каковы были предшествен
ники Dibranchiata, до сих пор достоверно установить не удалось. Внезапное 
появление этого подкласса представляет собой неожиданное явление, так 
же как быстрый расцвет и исчезновение его наиболее важного в геоло
гическом отношении подотряда Belemnoidea. Наиболее вероятным является 
предположение, что триасовые Aulacoceratidae находятся в родственной связи 
с теми из Orthoceratidae, у которых, как считают H y a t t ,  S t e i n m a n n  и 
ряд других авторов, наружная раковина путем постепенного обрастания

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ DIBRANCHIATA
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Belemnitidae 1 

Polyteulhidae 
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Bayanoteuthinae 
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Prototeuthoidea 1 !

Mesoteuthoidea ......................... 1

Belemnosidae
Belopteridae
Spirulirostridae
Spirulidae
Spirulirostrinidae
Septidae
Octopoda

....................... i

.

___________ ________ ..
1
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1 Близкие между собою роды объединены в группы, совпадающие с семействами класси
фикации S t о 11 е у, часто соответствующие подсемействам N а е Га, которым однако здесь 
не придается систематического значения.
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HNimioft превратилась во внутреннюю, к которой и кпчпгпм' п«>п<»«iti|»л;н> 
Нинин присоединился ростр. Редкие триасовые Aulacoceratuiau и три и инжир 
■ик<ных отложениях сменяются весьма многочисленными и pn.nmuhpn.iiiMMii 
iMnunitidae, которые дают ряд руководящих ископаемых. 1C мшцу мили 
•и.|м периода распространены только Belemnitella и АсНпосшши , а и ничнлм 
(рргичной эпохи встречены последние белемниты, о малой жи.н1гсппт(>1инти 
«..•гиршх свидетельствует большая редкость их нахождения. Sepia idea и 7'ги- 
thaulea произошли, по всей вероятности, от Belemnoidea. У третичных придет- 
мигглей Sepioidea фрагмокон еще хорошо развит, у Sepia ему соответствует 
ипиестковый развилок, продолжающийся вперед в виде валика. Юрские Тен 
ihmdea примыкают вначале по своему строению к Belemnoidea, поздние прполи- 
ммются к современным своим представителям; разделение на камеры ими утра
чено в лейасе.
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Тип П П
Arthropoda. Членистоногие'

Переработано: В. Н. В е б е р о м  (Trilobita, кроме кембрийских),
Е. В. Л е р м о н т о в о й  (Trilobita, общая часть и кембрийские трили- 
биты), Л. В. М а р т ы н о в ы м  (Arachnoidea, Myriapoda, Protracheata и 
lnsecta), Б. И. Ч е р н ы ш е в ы м  (общая часть, Entomostraca, Malaco*

straca и Merostom ita)
К членистоногим относят организмы, обладающие билатеральной симме* 

трией тела, состоящего из ряда сегментов (члеников, метамер). Обычно кож 
дому сегменту тела соответствует одна пара конечностей. Конечности их 
подобно телу, тоже распадаются на отдельные сегменты.

Число сегментов тела весьма изменчиво у различных представителей и 
колеблется от 8 до 180. У сегментов тела различают брюшную (sternit) и спин
ную (tergit) части. Боковые выросты сегментов называются плеврами (pleura). 
С брюшной стороны тела на каждом сегменте расположено по одной паре ко
нечностей, но, как правило, число пар конечностей всегда менее числа сегмен
тов. В конечностях различают следующие части: наружная ветвь — экзопо- 
дит (exopodit), внутренняя ветвь — эндоподит (endopodit) и боковая ветвь 
(epipodit или propodit). По своему устройству конечности артропод чрезвычайно 
разнообразны и приспособлены для различных целей: они являются органами 
чувств, органами жевания, схватывания, ползания, бегания, плавания и т. д. 
Такое назначение конечностей влечет за собой необходимость иметь прочные 
точки опоры и сильную мускулатуру. Это осуществляется тем путем, что 
кожный покров отвердевает вследствие образования хитина, который нередко 
пропитывается кальциевыми солями (углекислый и фосфорнокислый кальций). 
На внутренней стороне этого отвердевшею наружного скелета прикрепляется 
очень сильная мускулатура, которая продолжается в полости панцыря ко
нечностей. Вся организация тела членистоногих тесно связана с типом и вели
чиной конечностей, а также и с характером устройства концевых частей их.

Передние шесть (minimum, возможно и больше) сегментов артропод слива
ются в одно целое и образуют голову. Конечности, соответствующие головным 
сегментам, претерпевают наиболее сильные изменения и превращены: одна 
или две пары, расположенные впереди, в о р г а н ы  ч у в с т в  ( a n t e n 
n a e )  (у трилобитов до настоящего времени известна только одна пара 
антенн), последующие — в о р г а н ы  ж е в а н и я .  С р е д н я я  ч а с т ь  
т е л а  (грудь, t h o r a x ,  p e r a i o n ,  p e r e i o n ) ,  следующая за головою, 
состоит из весьма изменчивого числа сегментов. Последние часто сливаются 
в одно целое, образуя сплошной покров (папцырь). В некоторых случаях 
панцырь представляет разросшуюся кожную дупликатуру максиллярного 
сегмента и покрывает собой большую часть тела. В других случаях такой 
покров распадается на две самостоятельные подвижные створки по шву, про
ходящему посредине. И, наконец, имеются случаи, когда покров состоит из 
отдельных, довольно многочисленных частей (пластинок), соединенных во
едино. Конечности, соответствующие сегментам торакса, в большинстве случат

' Н м n d 1 i г s с h, A. Arthropoda (см. W . K O k e n t h a l  «Handbuch d. Zoologic», 13d. 
I l l ) ,  192^—  1927. —  G i e s b r e c h t ,  W . Crustacea (cm. A. L a n g  «Handbuch d. Mor
phologic d. \Mrhellosen T’hicre», Bd. 4). Jena, 1913.
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предназначены для движения. Часто наблюдается слиянио пииты и груди 
и <»дно целое, в таком случае мы имеем так называемую, т л и  н о  г р у д ь 
( r e p h a l o t o r a x ) .  З а д н я я  ч а с т ь  т е л а  ноет' шеншнии а б 
д о м е н  (синоним pleon). Она почти всегда состоит из обособленных пч мен
тов и в большинстве случаев лишена конечностей. Если же эти сегменты снаб
жены конечностями, то они служат частью для движения, частью органами 
дыхания, частью органами копуляции.

Н е р в н а я  с и с т е м а  у членистоногих расположена на брюшной 
стороне тела и проходит вдоль средней линии под пищевым трактом. Она 
состоит из ряда пар ганглиев, соответствующих сегментам тела. Ганглии 
связаны между собою нервными волокнами, идущими вдоль тела и имеющими вид 
веревочной лестницы, так называемая нервная лестница. В других случилх 
вместо нервной лестницы наблюдается соединение стволов лестницы в один 
целое (оба типа встречаются и у червей), при чем оба ганглия сегмента более 
или меиее тесно слиты (наиболее обычный тип нервной системы членистоно
гих). Передняя часть нервной системы при помощи волокнистых около
глоточных комиссур связана с парным г о л о в н ы м  м о з г о м ,  рас
положенным дорзально.

Из органов чувств у артропод лучше всего развиты г л а з а .  Они от
сутствуют только у немногих паразитических и сидячих форм. В простейшем 
случае они представляют простой глазок с одной хитиновой линзой (точеч
ные глаза). В других случаях они представляют собою ряд тесно срос
шихся простых глазков с их хитиновыми линзами (фасеточные глаза). Чув
ство обоняния, осязания и слуха обычно сосредоточено в самых передних 
конечностях (antennae).

В е г е т а т и в н ы е  органы (пищевод, желудок, печень, почки, крове
носные сосуды) дифференцированы и хорошо развиты. Органы размножения, 
за небольшим исключением (например некоторые Cirripedia), раздельны — 
имеются мужские и женские индивидуумы. Развитие начинается с яйца, 
которое не всегда требует оплодотворения (партеногенезис).

Д ы х а н и е  у мелких артропод и у имеющих тонкий кожный покров 
происходит при посредстве всей поверхности тела, но, как правило, суще
ствуют особые органы дыхания. У водных членистоногих дыхание происходит 
при помощи кистевидных или пластинчатых придатков конечностей или тела 
(жабер у Branchiata). Наземные обитатели дышат при помощи в о з д у ш 
н ы х  м е ш к о в  (веерные трахеи), или в их кожном покрове имеются 
разветвленные трубки, образованные хитином и заполненные воздухом (тра
хеи, Tracheata).

Ни одна группа животного царства не имеет такого широкого распростра
нения, как Arthropoda. Они населяют все области моря от побережья до мор
ских пучин и являются представителями как планктона, так бентона и нек
тона. Они распространены также в солоноватых и пресных водах. Различ
ными путями они проникли на сушу и заселили ее и воздух.

Тип членистоногих распадается на следующие классы: Crustacea, Trilo- 
bita, Merostomata, Arachnoidea, Protracheata, Myriapoda и Insecta.

Хотя условия сохранения для наземных Arthropoda мало благоприятны, 
все же в ископаемом состоянии известны все классы членистоногих. Уже в 
палеозойских отложениях находят их сильно дифференцированные классы, 
отряды и семейства. В древнепалеозойских толщах были открыты хорошо 
сохранившиеся и многочисленные остатки своеобразных артропод (Crustacea, 
Trilobita и Merostomata), которые сильно отличаются от современных.

Палеонтология в настоящее время еще не дает неоспоримых данных для 
суждения о происхождении членистоногих. Вся организация их говорит за то, 
что они происходят от червей (Annelides). Переход от последних к более 
организованному типу должен был произойти еще в докембрийское время, 
так как самые древние находки содержат уже Crustacea, Trilobila и Merostomata, 
которые так же далеки от гипотетической первичной формы, как и современ
ные представители этих классов. Удивительно то обстоятельство, что Myria
poda, внешне более всего напоминающие червей, найдены лишь немного ранее 
(девон) высокоорганизованных насекомых (карбон). Отсутствие их в кем
брийских и силурийских отложениях, видимо, может быть объяснено малой при
годностью их скелета для сохранения. Во всяком случае, в указанных отложе
ниях нет никаких других форм, которые можно было бы с известной долей 
вероятности принять за прародителей членистоногих.
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1. К ласс Crustacea. Р акообразные1
Почти исключительно водные членистоногие, дышащие при помощи жппгц 

(иногда только всем кожным покровом). Обычно голова имеет две пары щцпам'ц 
и три пары челюстей. На тораксе имеются многочисленные конечности. -Чпппч 
имеют ноги на абдомене. Хитиновый скелет в большинстве случаев обызв^стт'н

Сегментация тела не ясна только у низко стоящих ракообразных и то ислоч 
ствие регрессивного развития. Из трех главных отделов тела чаще всего г.-ш 
ваются голова и грудь в так называемую г о л о в о г р у д ь  (cephalotom*), 
при чем иногда в образовании ее принимают участие передние сегмгптм 
задней части тела — абдомена. Последний (в противоположность Arachnoidvn) 
у отдельных отрядов состоит из весьма различного числа сегментов. Наручи 
ный покров тела, как вообще у Arthropoda, представляет в одних случаи к 
более или менее отвердевшие сегменты, часто сливающиеся в один общи И 
п а н ц ы р ь ,  в других отходящая от головы хитиновая складка покрывает 
тело в виде щитка. Эта складка иногда распадается на две самостоятельные 
части, функционирующие подобно створкам пластинчатожаберных (Ostracodn), 
И наконец, панцырь может состоять из нескольких известковых пластинок 
(Cirripedia) , собранных в так называемый капитулум (capitulum), например 
у рода Lepas, в других случаях они образуют венчик или раковину, что на
блюдается у форм, лишенных стебля (Balanus).

Общее число сегментов тела ракообразных, поскольку можно установить 
на основании изучения конечностей, в сильной степени вариирует, и только 
у всех отрядов Malacostraca оно остается постоянным.

Сегменты никогда не несут более одной пары конечностей. Конечности 
приобретают необычайно различный вид в зависимости от назначения, каков 
они имеют: служат ли они органами чувств (antennae), для принятия и раз
дробления пиши (челюсти, maxillae), для схватывания (клешни), для хождения, 
плавания или они приспособлены для дыхания или совокупления. В типичном 
случае конечности состоят из двучленистого основания (coxopodit и propodit). 
От него отходят ^ве ветви: внешняя плавательная (exopodit) и внутренняя 
ходильная нога (endopodit). Во многих случаях одна из ветвей исчезает или 
сильно видоизменяется. От основания может иногда отходить слегка покрытая 
волосками не членистая боковая ветвь (epipodit).

Большинство низкоорганизованных ракообразных проходят в своем пост
эмбриональном развитии личиночную стадию, не имеющую сегментации, 
которая называется н а у п л и у с .  В этой стадии личинка имеет непар
ный глаз и три пары конечностей, приспособленных к плаванию. Из послед
них позже развиваются антенны и мандибулы. Другая более организованная 
группа ракообразных обычно не проходит в постэмбриональном развитии 
стадию науплиуса. Личинка их имеет боковые сложные глаза, семь пар 
конечно с гей на цефалотораксе и сегментированный абдомен. Такого рода 
личинка носит название з о э а  (zoea). Обе личинки ведут планктонный образ 
жизни. Только немногие Crustacea ведут сидячий образ жизни, в большинстве 
же случаев они свободно двигаются. Представители их известны с самых 
разнообразных глубин— как в нектоне и бентоне, так и в планктоне. 1к> 
сравнению с морскими обитатели пресных и солоноватых вод малочисленны, 
и только немногие живут на суше в сухих местах.

Класс Crustacea распадается на два подкласса: Entomostraca и Malacostraca.

1 B r o n g n i a r t  et D e s r r a r e s t .  Histoire naturelle des Crustac£s fossiles sous *es 
rapports zoologiques et geologiques. Paris, 1822. —  B e u r l e n ,  K . Vergleichende Stammesge- 
schichte. Fortschr. d. Geol. u. Paleont., Bd. V I I I ,  H . 26, 1930. —  C l a r k e ,  J. M. Notes on cer
tain fossil Barnacles. Amer. Geolog., X V II,  1896. —  G e r s t a e c k e r ,  А. (см. В г о n n «Klas- 
scn u. Ordnungen des Tierreiclis», Bd. V. Gliedertiere. I. Crustacea, 1 НйШе (Cirripedia, Copepoda, 
Branchiopoda, Poecilopoda, Trilobitae). Leipzig, 1866 —  1879; 2 Halfte (Isopoda —  Decapo da), 
1881 —  1894). —  G r o b b e n ,  K . Genealogie u. Klassifikation der Crustaceen. Sitzungsber. W ie
ner Ak.W iss., Bd. 40, 1892.— H a 1 1, J. and C l a r k e ,  J. M. Paleontology of New York, v. V II ,  
1888.— К i n g s 1 e y, J. S. The Classification of the Arthropoda. Amer. Nat., v. X X V II I ,  1894.— 
M i l n e  E d w a r d s ,  H. Histoire naturelle des Crustac6s, v. 3. Paris, 1834 —  1840. —  V o g -  
d e s ,  A. W . A Catalogue of North American Palaeozoic Crustacea confined to the non-trilobitic 
Genera and Species. Ann. New York Acad. Sc., v. V, 1889. —  W o o d w a r d ,  H . Catalogue of 
the British Fossil Crustacea. London, 1877. —  W o o d w a r d ,  H.  and S a l t e r .  Catalogue 
and Chart of fossil Crustacea. London, 1865. —  Z i m m e r ,  C. Allgemeine Einteilung in d. Natur- 
geschichte d. Crustacea.
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1. П о д к л а с с  Entomostraca
П большинстве случаев мелкие ракообразные. Тело устроено весьма што- 

опразно. Число сегментов тела у этого подкласса изменчиво (от К) у Daplnmhir 
и до 45.возможно более. у Triopsidae). Копсчгюсти имеют различиое устрой 
пиво. Последний сегмент абдомена очень часто имеет (urea. И своем развитии 
чаще всего проходят стадию науплиуса.

У Entomostraca различают следующие отряды: Branchiopoda, Ostrucodu, 
(Urripedia, Copepoda.

За исключением Copepoda, все отряды Entomostraca известны в ископаемом 
состоянии уже начиная с кембрия. Недавно H a n d l i r s c h  описал пресно
водную или солоноватоводную форму Euthycarcinus Handl. из верхнего пест
рого песчаника Саарбрюкена, которую рассматривает как относящуюся к 
Copepoda (Archicopepoda) г.

1. Отряд B ra n ch io p o d a  (Phyllopoda). Л истоногие

Эти ракообразные имеют вытянутое тело. часто с ясной сегментацией. 
Они имеют в большинстве случаев плоский или двустворчатый панцырь. покры
вающий тело. Число плавательных конечностей у них различно. иногда умень
шаясь- до четырех пар. Они листовидной формы и разделены на лопасти. 
Кембрий — ныне.

К листоногим относят разнообразно организованных, мелких и крупных 
раков, живущих в большинстве случаев в пресной воде, реже встречающихся 
в солоноватых водах и в морях, общим признаком для которых являются 
листовидные конечности и одинаковая онтогения. Сегментация тела/у боль
шинства листоногих весьма совершенная, у Cladocera же, наоборот, несо
вершенная. Число сегментов тела даже у одного и того же рода очень измен
чиво. У форм с хорошо развитой сегментацией тело вытянуто в длину и 
бывает со спинной стороны с плоским панцырем (Notostraca) или без него 
(Anostraca), или же оно сжато с боков и охватывается двустворчатой рако
виной (Conchostraca). Последним свойством обладают и Cladocera, имеющие 
слабо сегментированное тело. Средняя часть тела у Branchiopoda зачастую 
трудно отделима от абдомена, голова же более или менее ясно обособлена. 
На голове в большинстве случаев хорошо различимы две пары щупалец и 
два большие глаза, к которым еще присоединяется маленький средний, глаз 
(глаз науплиуса). Вокруг ротового отверстия сосредоточены: сверху боль
шая верхняя губа (epistoma, labrum), две широких роговых мандибулы, 
одна или две пары максилл и нижняя губа (metastoma, labium). От торакса 
отходят листовидные, разделенные па лопасти, двуветвистые парные конеч
ности, которые часто имеются в большом количестве (до 60) и все более и более 
уменьшаются по величине кзаду. Конечности служат для плавания и схва
тывания, а сверх того основания их несут, как правило, жаберные мешечки. 
Задняя часть тела лишена конечностей и заканчивается парою придатков 
(furca), которые походят на когти или плавник. Branchiopoda раздельнополые. 
Питаются растительной пищей и редко хищники (Triops). Мужские особи 
встречаются значительно реже, чем женские. Последние часто размножаются 
партено генетически.

Древнейших Branchiopoda находят в морских отложениях кембрия, более же 
поздних — исключительно в солоноватых и пресных водах. Таким образом 
появившиеся в глубоком море Branchiopoda позже переселились в пресные 
воды.

Cladocera в ископаемом состоянии до сих пор не были находимы; возможно 
однако, что к ним принадлежит Lynceites omatus Goldenb. из каменноуголь
ных отложений.

1. Т р и б а  A n o s t r a c a

Наружный скелет отсутствует. 11. 17 или 19 листоватых конечностей. 
8 или 9 спинных сегментов. 2 крючковатые антенны. * *

1 Ycrhandl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, 64, 1914; Zool. Anz., 45, Bd. I, S. 44.
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К этой группе относят описанных W а 1 с о t  t/ом из среднего комбрии 
Америки Obapnia Wale., которые вместо антенн имеют изгибающееся п.> 
подобие хоботка удлинение лба. Leanchoilci Wale., Yohoia Wale., Bidmlm  
Wale.

H. W o o d w a r d  описал из верхнего карбона Rochdal (Ланкшиии 
как Rochdalia Woodw., повидимому, сюда же относящийся организм. В ноиеМ 
ших отложениях из глинистых мергелей Bembridge (остров Wight) им ж*» 
были описаны остатки, похожие на совре
менных Branchipus, под названием Branehi- 
podites vectensis Woodw.

2. Триба X o t o s t r a c a

Тело покрыто головным и слабо вы
пуклым спинным щитом. Конечностей 
туловища более 40. На головном щите 
глаза расположены близко друг от друга.
Представители этой группы походят более 
всего на Triopsidae, известных только в 
виде весьма неясных отпечатков щита из 
солоновато- или пресноводных отложений 
перми штата Оклагома, затем из триаса 
(пестрого песчаника) в Вогезах. W a l c o t t  
из нижнего кембрия Vermont (Сев. Аме
рика) описал Protocaris, формы подобные 
Triops. Неясно систематическое положение 
Ribdria Sharpe и Ribeiriella Schub. et 
Waagen из нижнего силура Европы и Сев.
Америки. Б. И. Ч е р н ы ш е в ы м 1 вы
делены в особое сем. Paratriopsidae формы, 
недавно найденные С. С. Ш у л ь ц е м  в 
Туркестане и сильно отличающиеся от обыч
ных Triops: крупные С шипами ПО задней Рис. 1715. N a ra o ia  com pacta  Wale. Средний 
стороне щита — Ketmenia Tchern. И Iliella кембрий. Британская Колумбия. X 2 (ПО 
Tchern. — ЩИТ С выемкой впереди И окай- У о л к о т т у ) ,
млен шипами. К сем. Triopsidae тем же ав
тором отнесены Prolepidurus Tchern. из Забайкалья, близкие Lepidurus.

Ch. W a l c o t t  описал из среднего кембрия Канады прекрасной со
хранности остатки Naraoia Wale. (рис. 1715), относящиеся, по его мнению, к

Рис. 1716. W a p tia  f ie ld e n s is  Wale. Средний кембрий. Британская Колумбия, а—ан
тенны, е — глаза, с — щит, Ш  — конечности торакса. Абдомен с фурка в виде плав- 

ника.Х ок. 1,5 (по У  о л к о т т у).

Apodidae. Тонкий паицырь распадается на голову и торакс; торакс состоит 
из 17 — 19 сегментов, абдомен из 2 — 3. Конечности снабжены бахромой 
из щетинок. Burgessia Wale, с тонким спинным щитком; печеночный мешок 
сильно развит; абдомен снабжен длинным тельсоном. Waptia Wale. (рис. 
1716), по W а 1 с о t  t ’y, представляет переходную форму между Branchiopoda

1 Тр. Всесоюзн. Геол.-Разв. Объед. (печатается).
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и Malacostraca. Голова и спила покрыты топким щитом. Абдомен длит lull, 
состоящий из 6 сегментов, заканчивается furca, подобным плиппшсу.

3. Триба G o n c h o s t r a c a
Тело полностью охвачено двустворчатой скорлупой. ЧисХо конечностей 10 — 

•W. Парные глаза не вполне слиты. Лоб удлинен в раструб.

1. Сем. Lincoidae
В ископаемом состоянии были находимы остатки двустворчатых Kuphy I- 

lopoda, лишенные знаков нарастания, описываемые как IAnceus Mull, из Зни. 
Европы и как Linceites из Забайкалья.

2. Сем. Limnadidae Baird
К этому семейству относят формы, имеющие на раковине знаки нарастания. 
*Estheria Ruppl. (рис. 1717 и 1718). Многочисленные остатки этого рода 

встречаются в солоновато водных и лимиических отложениях, начиная с де
вона. Они часты в продуктивном карбоне, в перми, в мезозое, в кайнозое.

Рис. 1717. Estheria minuta Alberti, а —левая створ
ка. X 6. Ь — скульптура. X 37,5. Триас. Зинсгейм, Герма

ния.

Ь

Рис. 1718. Estheria forbesl Jones, а — 
правая створка. ХЗ. Ь — скульптура. 
X 25. Рэт? Cacheuta, южн. Африка (по 

Р. Д ж о н с у ) .

Раковина состоит из двух тонких округленных створок, которые на спинной 
стороне соединяются по прямому, лишенному замка, краю. Поверхность укра
шена 18 — 22 концентрическими знаками нарастания, между которыми наб
людается сетчатая или точечная скульптура, чем они 
похожих на них пластинчатожаберных Posidonomya 
(см. стр. 613). На основании различия в скульптуре 
створок род Estheria в настоящее время разделен на 
два подрода: Euestheria с сетчатой скульптурой и 
IAoestheria с точечной скульптурой. Limnestheria 
Wright подобна Estheria, но с одной парой схваты
вающих конечностей.

Estheriella Weiss. Отличается от Estheria присут
ствием на знаках нарастания узелков, получившихся 
от пересечения тонких радиальных фибр со знаками 
нарастания. Карбон, пермь. Донецкий бассейн и Зап.
Европа.

*Leaia Jones (рис. 1719). Отличается от Estheria 
тремя диагональными килями, которые проходят от 
макушки к брюшному краю. Пермь и триас. В кар
боне Англии, Германии, Сев. Америки, Донецкого 
бассейна и Сибири и в девоне Сев .-Западной области. Praeleaia Lutkev.—де
вон Сев.-Западной области. В настоящее время в девоне СССР открыты 
организмы, подобные Lraia с двумя килями.

Возможно, к Limnadidae относятся описывавшиеся до сих пор как остра- 
коды Bradoriidae из кембрия. Мелкие раковины этих ископаемых срастаются 
вдоль замочного края. Таковы: Beyrichona, Hipponicharion, Bradoria, A luta , 
Matthew, Polyphyma Groom.

отличаются от очень

Рис. 1719. Leaia tricarinata 
Meek et Worthen. Левая 
створка (передний край 
срезан). Джоржтаун. Илли
нойс. X 5 (по П. П р ю в о).
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ДОБАВЛЕНИЕ
Положение в обшей системе неясно.

Сем. Marrellidae Wale.
Панцирь толстый у узкий, с двумя боковыми иглами, расположенным о 

позади. Глаза сидячие. Головной щит с 5 парами придатков. Спинной щит • ■ 
24 парами придатков. Абдомен имеет пластинчатый тельсон. Кембрий.

Единственный род этого семейства Marrella Wale, из среднего кемб|ш>1 
Канады напоминает, по W а 1 с о t  t ’y, с одной стороны, Triops и Leptdn 
rus, с другой, имеет какое-то сходство с трилобитами. Поэтому W а 1 с и 1.1. 
считает Branchiopoda за родоначальников трилобитов.

2. Отряд  O stracoda . Р аковинчатые раки

Мелкие рачки с дву створчатой хитиновой или обызвестненной скорлупой у кото 
рая охватывает все тело. На спинной стороне створки соединены мембранойу но 
брюшной мо^ут быть открыты. Тело распадается на голову и туловище только 
иногда с намеком на сегментацию. Семь пар конечностей функционируют как орги 
нычувств у мандибулы у максиллы. ходильные и плавательные ноги. Кембрий—ныне.

От ископаемых Ostracoda встречаются только двустворчатые раковины, 
общий вид и украшения которых, по мнению некоторых авторов, почти со
вершенно не зависят от организации тела животного. Но такое утверждение

едва ли справедливо. Недавно Е. K u m m e r o w ' y 1 
удалось на материале из валунов силурийских по
род установить, что скорлупа раковин у Ostracoda 
состоит не из двух слоев, как это полагали до си\ 
пор, а из трех. Первый тонкий, внутренний слой, 
аналогичный перламутровому слою пластинчатожп- 
берных, имеет утолщения у смычного и свободного 
краев (рис. 1720, 1S). Второй промежуточный тол
стый слой (PSJ  пронизан порами и имеет призмм 
тическое строение. Наружный слой (AS)  cootbc'i 
ствует кутикулярному слою пластинчатожаберных, 
очень тонок и не всегда сохраняется. Наружный 
ч внутренний слои хитиновые. Такое строение скор
лупы имеют большинство бентонных форм. Осталь
ные имеют раковину, состоящую из двух слоев.

Эластичная спинная связка служит для открыва
ния раковины; закрывание ее осуществляется при по
мощи почти центрально расположенного мускула. 
Впечатления последнего наблюдаются на внутренней 
стороне в виде углубления, бугорков или нескольких 

ямок, которые иногда наблюдаются и на наружной поверхности створки. У 
некоторых форм на спинной стороне наблюдается нечто подобное замочному 
аппарату. На рис. 1721, 1722, 1743 показано различное устройство замка 
у Cythereis и Cytheridca. Из объяснений к рисункам можно составить представ
ление о строении и механизме замка. Скорлупа плотная, пронизана тонкими норо
выми каналами. Наружная поверхность ее у большинства Ostracoda гладкая и 
блестящая. У других она шероховатая, ямчатая, бугорчатая, покрыта штрихами 
и шипообразными выступами. Створки или равны по величине, или более или 
менее неодинаковы, в последнем случае одна охватывает другую. У Ostracoda 
различают правую и левую створки. Точно установить, какая именно это 
створка, иногда весьма затруднительно, так как не всегда мы имеем возможность 
определить положение замочного края, а также положение переднего и зад
него края. Критерием для этого служит следующее: задний край всегда не
много более развит, бороздки на поверхности раковины всегда отклонены и 
сторону заднего края. Если к этому еще известно, что перед нами женский 
индивидуум, несущий яйцевую капсулю, которая всегда дает вздутие на створке. 
то вопрос разрешается более или менее легко. Но одним из основных усло
вий при определении левой и правой створки является положение замочного 
края, который, к сожалению, устанавливается иногда с большим трудом.

1 K u m m e r o w ,  Е. Zur Palaobiologie d. Ostracodenu. Trilobiten. Centraibl. f. Min., Cool, 
etc., Abt. B, JN* 1, 1933.
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Рис. 1720. Поперечный pa&pea 
через раковину P r im itia  т ип- 
d a le  Jones. X  13 (по Ку мме -  

р о в у).



Рис. 1721. C ytheri- 
dea h iikken sis Zala- 
iiyi. Замочный край. 
Левая и правая 
створки, а е  — крае
вая кайма, b p v  — 
внутренний край 
замочной пластин
ки, /— зуб, b z l — 
внутренняя замоч
ная пластинка, z o — 
tignum (замочный 
валик), k z l—наруж
ная замочная пла
стинка, b v  — линия 
срастания, ей—  апи
кальная пластинка, 
fm — замочная ямка, 
v  — vallum, zc s  — 
замочный канал.

X  ок. 37.

Половой диморфизм у ископаемых Ostracoda в ппстолщее п|м*мл it;iyn'ii 
относительно хорошо (см. цитированную выше работу Е. К н in m о г n w’n).

Самки у них имеют различные приспособлении л,л и н о 
шения ЯИЦ ИЛИ МОЛОДЫХ ЛИЧИНОК. Такими 11рИП|о<’иГ>./|г- 
ниями являются: 1) в простейшем случае значительное iu iy- 
вание раковины и отложение яиц внутри е е , н :т;шп1 
части (рис. 1723а); 2) в задней части створки образуете л 
особая камера, как это наблюдается у Primitiopsis иЫпнца 
Jones et Holm (рис. 1723b, ВК),  и 3) в задней влети 
створок* образуется краевая кайма, которая задерживает 
на необходимое время выпадающие яйца (рис. 1723с). К р о м е  
того, теперь известно, что раковина 
у самок бейрихиид несет пузырчатое 
вздутие, предназначенное для тех 
же целей (рис. 1723d).

Остракоды живут всегда большими 
скоплениями в мелких водах. Пита
ются продуктами распада раститель
ных и животных веществ.

Большинство семейств их обитает 
только в морях и солоноватых водах, 
но некоторые (Cypridae) встречаются 
исключительно в пресных водоемах.

Определение ископаемых Ostra
coda, вследствие незначительного 
различия во внешнем виде и в укра
шениях, а также благодаря мелким 
размерам представляет большие за
труднения. Точно так же трудно 
произвести сравнение ископаемых 
семейств Ostracoda с современными, 
так как современная зоология кладет

в основу их классификации строение мягких частей тела, которые не оста
вляют на скорлупе соответствующих следов. Этим, вероятно, объясняется то

обстоятельство, что некоторые 
виды без видимого изменения 
проходят через огромный про
межуток времени. Так, Bairdia 
curta М ’Coy встречается от низов 
карбона и до верхов перми, а 
роды Bairdia, Cylherella и Cypri- 
dina продолжают существовать 
от нижнего силура и доныне. 
Несмотря на это, как показали 
работы американских палеонто
логов, значение Ostracoda для 
стратиграфии огромно, особенно 
в таких областях, как нефтенос
ные районы. Остатки, описыва
вшиеся как Ostracoda из кем
брийских отложений, по Ш- 
г i с h’y и В a s s 1 е г’у, явля
ются сомнительными.

В ископаемом состоянии 
известны оба подотряла Ostra
coda: Myodocopa и Podocopa.

Рис. 1722. C yth ere is  m e r ita  
Zal. Замочный край, p a  — 
кайма, z f — зубы, sc  —
scrobicula, l  — lunula, c — 
capitulum, b — basis, а  и 
g — зубные ямки. Осталь
ные обозначения по рисун

ку 1721. X  ок. 37.

Рис. 1723. а  — самка P r tm ltla  m u n da le  Jones. X  2. b — P r i
m itio p s is  ob lo n g a  J. et H. B K  — кольца для яиц. X  10. 
с — C ten obo lin a  d le n s ti Kumm. В  — краевая кайма с 
яйцами. X 12. d  — K yam an des k ie so w i Kymmerow. 
B H  — пузырчатое вздутие для ношения яиц. X  12 (по 

К у м м е р о в у ) .

А. П о д о т р я д  Myodocopa
Раковина имеет впереди 

выемку, образующую щель для 
выхода антенн. Исключительно 
морские формы.
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К этому отряду рз сем. C y p r id in id a e  относится род * C y p r id in a  Milne М  
wards (рис. 1721). Раковина овальная, удлиненно-овальная или грушевидна и

Рис. 1724. Cypridina primaeva 
de Коп. Карбон. Англия. X 4 
(по Д ж о н с у ,  К и р к б и и 

Бреди).

Рис. i7-r>. Cvpridella, wrightti J., К. 
et В. Каменноугольный известняк. 
Корк, Ирландия. X 8 (по Д ж о н с у ,  

Кир кби и Бреди) .

Рис. 1726. Cyprella rhrvut 
lidea de Kon. Ц|1м>имЯ 
карбон. Корк, Ирландия. - 4 
(по Д ж о н с у ,  К  II р к п и 

и Бреди) .

Выемка очень явственная, над выемкой раковина клювообразно удлинит. 
Мускульное впечатление наблюдается часто. Нижний силур — ныне. С у р н

d e lla  de Коп. (рис. 1725)— карпом, 
C y p r id in e lla  J ., К. et В.—«карбон, 

а с b C y p re lla  de Коп. (рис. 1726)—кир
бон. Бельгия, Англия, Урал.

*E ntom oconchus М'Соу (рис 
1727). Полушаровидная раковина 
с почти равными створками, lit» 
редний край срезан слегка наие 
кось. Щель узкая, вертикальная, 
расширенная вверху и внизу. По
верхность гладкая. Всегда имеется 
большое мускульное впечатление 

Рис. 1727. Entomoconchus scuieri М’Соу. а —правая овальной формы, С О СТО ЯЩ ве ИЗ ра- 
створка, Ъ — вид спереди, X бА* с — мускульное впе- пмптПтТу бппп'-ппк Кяпбон Лм- чатление, X 6/2. Нижний карбон. Англия (по ДИЗЛЫШХ ООРОЗДОК. парион. 2Y.ii

Джонсу ,  Кир кб и  и Бреди) .  ГЛИЯ, Урал.

В. П одотряд Podocopa

Р а к о ви н а  не им еет  вы емки в п ередн ей  част и для вы хода а н т ен н . О бит аю т  
в м оре и  пресны х' водах. В се ф орм ы  донны е.

1. Сем. Leperdltidae Jones

* L e p e rd itia  Rouault (рис. 1728). Раковина неравностворчатая. Правил 
большая створка охватывает левую по брюшному краю. Замочный край пря
мой. Вблизи замочного края, 
в передней четверти раковины 
имеется бугорок, так назы
ваемый г л а з н о й  б у г о 
р о к .  Мускульное впечатле
ние в виде круглого пят
нышка часто наблюдается на 
поверхности раковины. В 
длину раковина бывает от 
2 до 22 мм. Кембрий — кар- 
бон. Iso ch ilin a  Jones (рис.
1729) походит па L e p e rd it ia ,  
но равностворчатая раковина 
не имеет охвата на брюш
ном крае. На поверхности иногда наблюдаются бугорки и лопасти. Только 
силур.
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Рис. 1728. Leper ditia hisingeri 
F. Schmidt, a — правая створка, 
b — левая створка. Прибалтика, 
Висби. Нат. вел. (по Шмидту) .

:илурийские _____
Воет. Пруссия. X % 

(по Ф. Ремеру) .



Сюда относятся ролы A p a rc h ite s  Jones из силура, P a ra p n rch ih  s Ulrich el 
Bassler (рис. 1730) из карбона, L e p e r d it ie l la  Ulrich из верхним» силура.

S c h m id te lla  Ulrich и E ridocnnvha  Ulrich cl. 
Bassler (рис. 1731) из силура.

J-

2. Сем . Aparchitidae Ulrich

Рис. 1730. P a ra p a rch lte s  h u m erosus  
Ulr. et Basel, a  — наружный вид рако
вины, b —правая створка изнутри, 
видно линейное углубление, куда вхо
дит левая створка. X 10. Верхний кар- 

бон. Канзас (по Ульриху) .

Рис. 1731. E ridoconcha o b o lo id es  Ulr. et Bassl. a -  
отдельная створка, b — вид со стороны замка., с -  
вид сбоку X 20.Силур. Огайо (по У л ь р и х у  i 

В a s s 1 е г*у).

3. Сем . Primitidae Ulrich
* P r im it ia  Jones et Holl (рис. 1732). Раковина маленькая, овального очерта

ния. От замочного края отходит прямая или слегка изогнутая бороздка. Иногда 
с одной стороны бороздки или с обеих сторон расположен 
более или менее явственный бугорок. Кембрий. Силур— а
карбон.

P r im it ie l la  Ulrich, U lr ic h ia  Jones — нижний силур — кар
бон, E u ry c h ilin a  Ulrich, J o n esc lla  Ulrich — силур, B o ll ia  
Jones et Holl — нижний силур — карбон, A ech m in a  Jones et 
Holl — силур —  девон.

4. Сем . Zygobolidae Ulrich
* K lo e d e n ia  Jones et Holl (рис. 1733). 

Раковина имеет среднюю и заднюю бороздки, 
ими выделяется средняя лопасть, часто 
представляющая полуовальный бугорок. У 
женских индивидуумов яйцевая капсула 
дает большое вздутие в задней части ра
ковины. Верхний силур — девон. D rep a -  
n e lla  Ulrich — силур, S c a fie ld ia  Ulrich et 
Bassler — нижний силур.

Рис. 1732. P r im itia  
p r im a e v a  Barr. Си
лур (E ). Кралов 
Двур, Чехия (по 

Б а р р а н д у).

Рис. 1733. K loeden ia  
n o rm a lia  Ulr. et 
Bassl. a  — мужской 
индивидуум, левая 
створка. X 6; b — 
женский индиви
дуум, правая створ
ка. X Ю. Верхний 
силур. Мериленд, 

США (по 
У л ь р и х у ) .

5. Сем . Beyrichiidae Jones
*B eyrich ia  М'Соу (рис. 1734 и 1735). На поверхности явственно выделяются 

три лопасти, разделенные глубокими бороздками. Средняя лопасть наи
меньшая, округленная. Нижний силур — карбон. T e tra d e lla  Ulrich —

силур, C ten obo lin a  Ulrich, C era to p s is  
Ulrich — нижний силур, H o llin a  Ul
rich et Bassler — девон.

6. Сем . Kloedenellidae Ulrich &
Bassler

Рис. 1734. B eyrich ia  
tu bercu la ta  Юббеп. Ле
вая створка. X Си

лурийские валуны. 
Голландия (по Бон

не м а).

Рис. 1735. B eyrich ia  
veron ica  Ulr. et Bassl. 
Женский индивидуум. 
Правая створка. X 12. 
Верхний Клинтон. Зап. 
Мериленд, США (по 

У л ь р и х у ) .

Сюда относятся роды: K lo e d e n e lla  
Ulrich et Bassler — силур и девон, 
J o n esia  Ulrich et Bassler, K ir k b y in a  Ul
rich et Bassler, B e y r ic h ie lla  Jones et 
Kirkby, B eyr ich io p s is  Jones et Kir- 
kby — карбон.

7. Сем . Kirkbyldae Ulrich & Bassler
Охватывает роды J o n g ie lla  Jones et Kirkby — карбон, M oorea  Jones et 

Kirkby — нижний силур — карбон, K ir k b y a  Jones — силур — пермь, S tre-  
p u la  Jones et Holl — силур — девон.
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* B a ird ia  M'Coy (рис. 1736). Раковина ромбоидальная или почти три 
угольная. Наибольшая ширина проходит посредине. Левая, бблыпая crimp ми 

охватывает правую. Задний край удлинен. Передний сули• и 
ный и округленный. Замочный выпуклый. Нижний « м 
лур— ныне. Особенно многочисленны в карбоне. B yth o cyim »  
Brady — нижний силур — ныне, P o n to c y p r is  Sars — верхним 
силур — ныне, M a cro cyp ris  Brady — силур, юра —  ныне.

8. С е м . Bairdidae Ulrich & Bassler

9. Сем . Cypridae Zenker
Современные представители этого семейства в большим’ 

стве случаев живут в пресных водах. Палеозойские пред 
ставители находятся вместе с морскими организмами пн 
исключением единственного рода P a la e o c y p r is  Brongn. пн 
верхнего карбона Франции. К этому же семейству примид 

лежат следующие формы: * C y p r is  Muller (рис. 1737) имеет почковидно-овалн 
ную раковину. Замочный край выпуклый. Замок отсутствует. Скорлупа той 
кая, просвечивающая, покрыта тонкимй волосками, точечная или гладки и 
Пресноводная форма. В третичных отложениях часто породообразующий. 
C y p r id e a  Bosquet (рис. 1738)— верхняя юра — нижний мел.

Рис. 1736. Bairdia 
curta М’Соу. Ниж
ний карбон. Ирлан- 
дия.х!5 (по К и р- 

к б и).

О

а

Рис. 1737. Cypris faba  
Desm. а — сбоку, Ъ — со 
стороны замочного края. 
Мноцен. Энинген, Швейца

рия. X 15 (по Воске).

Рис. 1738. Cypridea Рис. 1739. Cytherella сот-
waldensis Sow. pressa Mflnst. Олигоцен
Вельд. Оберкирхен, Бельгия. X 22 (по Воске) .

Ганновер. X 15.

10. Се м . Cytherellidae Sars

C yth ere lla  Jones (рис. 1739). Раковина удлиненная, толстая, неравноствор
чатая. Бблыпая створка имеет желобок, куда входит меньшая. Нижний си
лур _ 1цыне. C yth& rellina  Jones et Holl — верхний силур.

с

Рис. 1740. Entomis serrato- 
striata  Sandb. a — правая 
створка, b — левая створка, 
с — вид со стороны замочного 
края. Верхний девон. Герма
ния. X ок. И (по М а т е р н у).

Рис. 1741. Entomis biconcentrica Jones, а — 
правая створка, b — вид со стороны замка, 
с —вид спереди. X 4. Корк, Ирландия. 

Нижнекаменноугольные отложения.

Рис. 1742. Су there d ir  
nemelensis Nor ниш. 
a — левая створка и • 
нутри, b — и I hi "а и 
створка снаружи. Ушм, 
Плиоцен. Англии (но 

Бред м).



11. С е м . Entomidae Jones

* E n to m is  Jones (рис. 1740 и 1741). Раковина бобовидной формы, pmiiincvninp- 
•ттая. Ближе к переднему краю проходит бороздка, начинающаяся у брюш
ного края и доходящая до середины. Иногда впереди бороздки имеется бугорок. 
Поверхность гладкая или покрыта концентрическими знаками иарпчтанил. 
Силур — карбон. E n to m id e lla  Jones, E lp e  Barr. —  силур.

12. Сем . Cytheridae Zenker

*C ythere  Muller (рис. 1742). Раковина почти квадратная или почковидная. 
У этого рода на замочном крае наблюдается образование, напоминающее за
мок. Поверхность имеет богатую 
скульптуру. Пермь — ныне. С у the- 
reis Jones (рис. 1743 и 1722) —  
мел — ныне, C yth erid ea  Bosquet 
(рис. 1721) — юра — ныне, СагЬо- 
n ia  Jones — карбон.

3. Отряд  C irriped ia .
У соногие

К  эт ом у о т р я д у  от носят ся  
сидячие, т олько за  некот оры м  
исклю чением  Tie герм аф роди т н ы е  
ф орм ы . Т ело и х  охват ы вает  ко
ж и ст а я  м а н т и я , к от орая  и н о гд а  
п окры т а извест ковы м и п л а ст и н - 
н а м и . П р и р а ст а н и е  о р га н и зм а  
п роисходит  сп и н н ой  ст о р о н о й , 
передн ей  част ью  головы. С егм ен т ац и я  т ел а  и л и  слабо р а зв и т а , и ли  совер
ш енно от сут ст вует . А б д о м ен  несет  ш ест ь п а р  раздвоенны х поэю ек в виде  
усиков ( c i r r i ) ,  кот оры е и н о гд а  бы ваю т  в м еньш ем  количест ве и л и  о т сут 
ст вую т . Карбон — ныне.

Типичные представители C ir r ip e d ia  (L e p a d id a e  и B a la n id a e ) , имеющие 
известковую раковину, известны уже давно. Внешний скелет, почти целиком 
состоящий из СаС03, недоразвитые органы дыхания и чувств и особенно хара
ктерное для них гермафродитное устройство полового аппарата так сильно 
отличают C ir r ip e d ia  от других ракообразных, что до 1830 г. их относили к 
моллюскам. Только после изучения развития C irr ip e d ia  Т о м п с о н о м  и 
Б у р м е й с т е р о м ,  доказавшими, что в онтогении C ir r ip e d ia  проходят 
настоящую стадию науплиуса, уже не осталось сомнений в принадлежности 
их к E n to m o stra ca .

Ископаемые представители известны только для C ir r ip e d ia , имеющих 
известковый и хитиновый скелет (T h o ra c ic a ) . Типичные представители их 
известны из мезозоя, и очень часто остатки их находят в третичных отложениях 
(неоген). В палеозое настоящие C ir r ip e d ia  с хитиновым скелетом известны 
только из Донецкого и Кузнецкого бассейнов. Все же остальные организмы, 
описываемые как C ir r ip e d ia , как показали работы W i t h e r  s ’a, не имеют 
с ними .ничего общего, таковы L ep id o co lc id a e , T u rr i le p a d id a e  и др. Все совре
менные C irr ip e d ia  живут в море, исключением являются только два предста
вителя рода B a la n u s , которые встречаются в солоноватых водах и иногда 
даже проникают в реки. Как правило, C irr ip e d ia  живут в мелких водах, но 
некоторые отдельные роды (S c a lp e llu m , V erru ca ) встречаются на глубинах 
в 4000 м. Известковые скорлупы их прикрепляются к камням, дереву, рако
винам, кораллам, морским растениям и часто в бесчисленном количестве 
экземпляров покрывают каменистые берега. Некоторые роды прикрепляются 
к коже китов (C o ro n u la )  или паразитируют на акулах ( А п е la sm a ) .  Питаются 
они планктонными организмами.
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Подотряд T horacica  распадается на
А. Ряд L e p a d o m o r p b a

С ю да от носят  предст ави т елей  T h o ra c ica  с сим м ет рично развит ы м  скглг 
т о м  и з извест ковы х п ласт и нок . S c u ta  им ею т  о ди н  а д д ук т о р . О ргани зм  при  
креп л я ет ся  п р и  пом ощ и ст ебля.

1. Сем . Scalpellidae P ilsb ry1
К а п и т у л у м  сост оит  более чем и з п я т и  п л а ст и н о к . С т ебель т ож е  tin 

к р ы т  п л а ст и н к а м и . В состав капитулума входят две парных пластинки 
брюшные (t е г g а) н боковые ( s c u t a )  и одна непарная 
спинная—карина ( c a r in a ) .  Кроме этих основных пласти
нок, добавляется иногда еще целый ряд других: боковых 
(1 a t е г а 1 i а), ростр (r o s tr u m ) , и сверх того сте
бель покрывается рядом стеблевых пластинок.

Рис. 1744. E o lep a s  quen-  
s te d t i  Ammon, г—ростр, 
с—карина, s  — скутум, 
t  — тергум, р — стеб* ль 

(по Уитерсу) .

Рис. \7 \b .A r c h a -  
eo lep a s  red ten -  
bacheri Oppel. 
s  — скутум, t  — 
тергум, с — ка
рина, 7?—-ростр, 
5 — стеблевые 
пластинки. Ли* 

тографские 
сланцы. Бава
рия. Нат. вел.

р . $ .

Рис. 1746. P ycn o lep a s  ЪгйтсЫ  
Withers, г — ростр, с — карина, 
s  — скутум, t —тергум, и.1. — 
верхняя боковая пластинка. 
p s .  — стеблевые пластинки (по 

Уитерсу) .

Рис. 1747. Z eu gm ato l?. 
p a s  conclnna Morrla 
с—карина, c .l.—carlno- 
lateralia, p .s .  — стебло 
вые пластинки, r~ 
ростр, r l —  rostro-lalo 
ralia, s  — скутум, s.c . - 
sub-carina, t  — тергум, 
иЛ. — верхняя боковая 
пластинка. Бат. Фреи 
ция (по Уитерсу) ,

E o le p a s  W itluis (рис. 1744). Капитулум состоит из 6 пластинок. Скутп 
треугольные, без киля. Тергальный край п >ямой, длинный, с базальным

?ис. 1748. S ca lp e llu m  fo s s u la  Darwin. 5 —скутум, 
Г—тергум, С—карина, R  — ростр, L — верхняя 
боковая, S sC  — eub-carina, cL — carina-lateralia, 
ml—Inf га-medio lateralia, rl—rostro-lateralia, s R — 
suorostrum. Верхний мел. Норвич. X 2 (по Д а р- 

в и н у).

Ри:. 1749. S ca lp e l
lu m  fo s su la  Darwin. 
Карина (сильно уве
личено) (по Дар

вину).

Рис. 1750. S ca lp e llu m  gallcum  
НёЬ. Верхний мел. Медоня, 

окр. Парижа. X 2 (по 
Эберу) .

образует прямой угол. 
Карина широка,я, ростр

1 Недавно описаны В. И. 
Ч е р н ы ш е в ы м  иа кар
бона Донецкого и Кузнец
кого басе. C lrr ip ed la  с хити
новым скелетом. Они отно
сятся к ряду Lepadom orph a  
и, вероятно, н сем. L epadl- 
d a e f но,повидимому, их мож
но рассматривать и как Seal- 
p e ll id a e . Род навван C irra v tu  
Tchern.



почти равен карина. Стеблевые пластинки неизвестны. Верхний трипе ки- 
меридж.

*A rch aeolepas  Zitt. (рис. 1745). Капитулум из 6 пластинок, ( ’кути тре
угольные. Терга почти ромбической формы с очень широким, плоским килем 
посредине. Карина маленькая, ростр меньше ее. Стебель покрыт широкими 
пластинками. Верхняя юра.

P yc n o le p a s  Withers (рис. 1746). Капитулум из 8 пластинок, длинной и узкой 
карина, парных скута, терга и верхних боковых. Последние узкие и длинные, 
покрывают скута и терга с обеих сторон. Ростр почти такой же, как карина. 
Стеблевые пластинки довольно широкие. Юра — пыне.

Z eu g m a to lep a s  Withers (рис. 1747). Минимум 34 пластинки входят в состав 
капитулума. Три или более венца треугольных нижних боковых пластинок 
с V-образными знаками нарастания. Помимо terga, scuta, carina и ростра 
имеются еще верхние боковые, carino-lateralia, rostro-lateralia и sub-carina. 
Юра — мел.

* S c a lp e llu m  Leach (рис. 1748 — 1750). Капитулум из 1 2 — 15 пластинок. 
Терга и скута большие и имеют весьма характерный вид. Карина узкая, 
длинная и изогнутая. Стебель тонкий, длинный.
Мел — ныне. Род распадается на подроды: S ca lp e l-  
lum  s. s i r . ,  A n o sc a lp e llu m , C re tis c a lp e llu m ,N e o sc a lp e l-  
lum . К этому же семейству относятся роды: S ca l-  
pellopsis, Broch, M itte l la  (P o l l ic ip e s )  Oken, P ro to m it-  
tella  Broch, lA th o iry a  Sow.

2. С ш .  Stram?nt><Ue
* S tra m en tu m  Logan (= L o r ic u la  Sow.) (рис. 1751)*

Стебель покрыт пластинками. Капитулум сострит 
из парных скута и терга, четырех боковых пласти
нок и очень узкой карина. Средний и верхний мел.

К этому же семейству относятся роды L o ric u lin a  
u S qu am a  Logan.

3. Сём. Lepadldae Darwin

Q

Рис. I7i>i. a  -r- S tra m en tu m  
( =  Lorlcula) la e v iss im u m  Zitt. 
Сенон. Вестфалия. Нат. вел. 6. 
с —S tram en tu m  s y r ia c a  Dames. 
Сеноман. Либанон. 5—нат. вел.г 

с — увел.

И м ею т  ги б к и й , лиш енны й м ускулов ст ебель под несущ им  м ан т и ю  к а п и т у 
лу  м ом . С к ут а  им ею т  т олько оди н  а д д ук т о р . U m bo у  т е р гу м  а п и кальн о , у  к а р и н а  
и ск ут а  б азально . О т сут ст вую т  добавочные боковые п л а ст и н к и , а  т а к ж е и  
пласт и нки  н а  ст ебле.

* L ep a s  L. (рис. 1752). Стебель кожистый. В состав капитулума входят две 
больших, треугольных скута, две меньших терга и одна карина. Плиоцен —

ныне.
Concho derm a  Olfers, A le p a s  Rang., A n e la sm a  

Darwin.

В. Ряд V e r r u e o m o r p h a
С т ебель скры т  в р а к о в и н е , последняя п р и р а 

ст ает . Р а к о ви н а  сост оит  и з к а р и н а , р о с т р а , 
ск ут а  и  т е р га .

Рис. 1752. L epas a n a tlfe ra  
скутум, Т  — тергум, С — 
Р  — стебель. Средиземное 

Современный.

Рис. 1753. V erruca p r is c a  Bos- 
auet. -г —ростр, с — карина, 
J . S .  — неподвижный скутум, 
/.г. — неподвижный тергум (по 

Уитерсу) .

Рис. 1754. B ra c h y le p a s  
n a is s a n ti Hebert, г — 
ростр, с —карина, s  — 
скутум, /—тергум, l . s — 
покрывающие пластин
ки (по Уитерсу ) .

L . S  —
карина,

море.
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Сюда относится единственное семейство V erru cid a e  с ископаемым родом Гм 
v u r u c a  Withers и современными V erru ca  Schumacher (рис. 1753).

С. Ряд B r a c h y l e p a d o m o r p h a
П р и р а ст а ю щ а я  р а к о в и н а , п л а ст и н к и , сост авляю щ ие ее, м ногочисленны . 1 /о 

своем у располож ению  пласт инок эт от  р я д  предст авляет  п ереход к  B a la n o  
m o rp h a .

Единственное семейство B ra c h y le p a d id a e  Woodw. с родом B ra ch y lep a • 
Н. Woodward из верхнего мела (рис. 1754).

D. Ряд B a l a n o m o r p f t a
Р а к о ви н а  н а р а ст а ет  в виде венца н а  ш и роком  извест ковом  бази се, конине 

с к а л , в поперечнике к р у гл а я  и л и  овальная. О на сост оит  и з 3 — 6 п а р  более гам 
ж н ее  сросш ихся боковых п ласт и нок и  д в ух  п а р  п одви ж н ы х, свободны х ttrga  
и  sc u ta , кот оры е наподобие кры ш ечки закры ваю т  от верст ие, открывающ ееся  
св ер х у . Мел — ныне.

Между боковыми пластинками, образующими основной венец неподвиж- 
ной раковины, различают две непарных — ростр, карина и боковые. Если 
между первыми и вторыми развиты еще добавочные пластинки, то в зави
симости от своего положения они получают название rostro-laterale или <а 
rino-laterale. Скута и терга лежат свободно на брюшной стороне тела орга
низма и, как правило, не сохраняются в ископаемом состоянии. Они являются 
весьма характерными, и вследствие этого Д а р в и н  применял их дли 
видовых определений. В силу того, что терга и скута редко сохраняются и 
ископаемом состоянии, видовое определение ископаемых B a la n id a e  часто стра
дает неопределенностью. R u e d e m a n n  склонен рассматривать B a la n id a e  
как P h y llo c a r id a e , подобные R h in o ca ris .

1. Сем. (hibamalidae Darwin
К а р и н а , боковые п ласт и нки  и  р о ст р  о б р а зую т  н еп одви ж н ую  раковину. 

•С кут а подвиж ны . Р о ст р  с a la e . L a b r u m 1 без среди н н ой  б о роздки  и л и  ям ки. 
Мел — ныне.

C h th a m a lu s  Ranzani — мел — ныне. P a c h y la sm a  Darwin — третичные отло
жения—ныне. C a to p h ra g m u s  Sow. с тремя парами laterale. Ныне.

2. Сем. Balanidae Darwin
Р а к о ви н а  уст р о ен а  т а к  ж е , к а к  у  преды дущ его  сем ейст ва, по ro s tru m  с га- 

<dia, la b ru m  со среди н н ой  бороздкой  и л и  я м к о й .

В

Рис. 1755. Схема раковины B a la ■ 
nus (по Дарвину) .  С — карина, 
R  — ростр, В  — базис, CL — carino- 
lateralia, RL — rostro-lateralia, L — 
laterale, a  — alae, r —radia, p  — 

parietes.
Рис. 1756. B a la n a s  con cavu s Bronn. Плиоцен. Краг, Sut
ton. a  — раковина, b — тергум, c — скутум. Нат. вел. (по 

Дарвину) .

1 L ibrum (сии. epistoma)— хитиповая складна, расположенная у ротового отверстии.



Семейство распадается на подсемейства B a la n m a *, C lirhnm hiitiar и C<m>- 
tiu iinae. К первому подсемейству относятся роды: нB a la n u s  Ын!,, (риг. 17Г»Г» 
1758) с двумя парами lateralia. Этот род встречается в ограниченном к<ишче- 
<тне в эоцене, значительно чаще в олигоцене и неогене и характеризует литтп- 
рлльные образования. A c a s ta  Leach — плиоцен — ныне. У Р угд п т и  ЬчиЦ чраи-

Рис. 1757. B a la n u s  p lc tu s  Mflnst. Миоцен. Морские нутри, х  — мускульное впечатление (по Д а р- 
молассы. Вюртемберг. вину).

вые пластинки слиты в одно целое, не допускающее никакого деления. Третич 
ные отложения и ныне. T c tr a c t i ta  Schumacher — третичные отложения — ныне. 
Подсемейство C h elon obiin ae  с родом C h elon obia  Leach в третичных отложе 
ниях — ныне и подсемейство C o ro n u lin a e  с родом C oron u la  Lam. — плиоцен — 
ныне.

ДОБАВЛЕНИЕ

Совершенно неясно положение в системе ряда организмов, описывавшихся 
ранее как C ir r ip e d ia 1. К таковым относятся организмы, объединявшиеся в 
семейства L ep id o co le id a e  Clafke, T u rr ile p a d id a e  Clarke, и паразитирующая 
на кораллах P a la eo creu s ia  Clarke, относившаяся условно к B a la n id a e .

В семействе L ep id o co le id a e  Clarke объединены организмы, тело которых 
покрыто двумя рядами охватывающих друг друга пластинок. Конечная пла
стинка у пих простая, осевая, нижняя часть скелета изогнута. L ep idoco leu b  
Faber — нижний силур — девон; A n a tifo p s is  Barr.— силур.

Семейство T u rr ile p a d id a e  Clarke имеет удлиненную раковину, составлен
ную из четырех — шести рядов продольных пластинок треугольной формы 
с килем посредине. Хвостовая пластинка простая, она занимает осевое поло
жение. Кембрий — девон.

Сюда относят роды: T u rr ile p a s  Woodward — кембрий — верхний девон. 
P lu m u lite s  Barrande— ci лур. S tro b ile p a s  Clarke— средний девон.

2. Подкласс M alacostraca
Р а к о о б р а зн ы е , им ею щ ие пост оянное число се м ент ов и  конечност ей. Т о р а к с  

сост оит  и з 8  сегм ент ов; за д н я я  част ь т ела ( абдом ен )  и з 6—7 сегм ент ов ( у  
P h y llo c a n d a e  и з 8 ) .  К онечност и т орак са  в больш инст ве случаев ходильны е  
(p c rc io p o d a ) , хвостовые ( p lc o p o d a ) ,  к а к  п р а ви л о , расщ епленны е , двувет ви- 
ст ые. П ласт инчат ы е конечност и ш ест ого абдом енального сегм ент а и  т ельсон  
о б р а зую т  хвост овой п лавник.

Этот подкласс распадается на следующие отряды (и ряды): P h y llo c a r id a , 
S y n c a r id a , P e ra c a r id a , M y sid a cea  ( S c h izo p o d a ) , I s o p o d a , A m p h ip o d a , E u c a r id a , 
E u p h a u s ia c e a , D e c a p o d a , H o p lo c a r id a , S to m a to p o d a .

Представители всех отрядов известны в ископаемом состоянии, но по геоло
гическому значению они не равноценны.

‘ W i t h e r s ,  Т. Н. British Museum Catalogue of the Machaeridia (Turrilepas and its Allies) 
in the Department of Geology. London, 1926.
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Отряд P h yllocarida  Раската 

(L ep to s tra ca  Claus)
P h y llo c a r id a  предст авляю т  собой гр у п п у  р а к о о б р а зн ы х , зан и м аю щ и х про  

м еж ут очное полож ение м еж д у E n to m o stra c a  и  M a la co stra ca . Г р у д ь  и  п ср ш о  
хвостовые сегм ент ы  покры т ы  т онкой  к о ж и ст о й , хит иновой  и л и  известными 
ст ой к ож н ой  д уп л и к а т ур о й  (р а к о в и н а ), м еж д у  к от орой  сегм ент ы  л еж а т  пт 
бодно, обособленно д р у г  от  д р у г а . В п ер ед и  двуст ворчат ой раковины  над  «чм»» 
вой находи т ся  п одвиж ной  п р и да т о к  — р о ст р . Н а  голове им ею т ся две п ари  
ан т ен н  и  ст ебельчат ые гл а за . Г р уд н ы е  сегм ент ы  н есут  м ягки е пласт инчат ы е  
н оги . З а д н я я  част ь т ела сост оит  и з  восьми кольцевидны х сегм ент ов, и з кото 
ры х  чет ы ре п ер едн и х  несут  двувёт вист ы е конечност и. П осл едн и й  сегм ент  абОо 
м ена несет  и л и  ф ур к а , и л и  срединное удл и н ен и е и  ф ур к а .

В современной фауне известно небольшое количество ракообразных, отно
сящихся к этому отряду. Таковы N e b a liid a e  с родами (N e b a lia , P a ra n e b a lia , 
N e b a l io p s is ) , придонными и пелагическими формами. Ископаемые предсшпи 
тели во многом отличны от современных N e b a liid a e , но в ряде признаков вполип 
сходные ними. Поэтому их отделяют от P h y llo c a r id a  в особую группу A rchaco  
s tra ca .

A rchaeostraca  Stromer
Представители A rch aeostraca  встречаются почти исключительно в палеозое. 

Организация тела этих ракообразных вследствие плохой сохранности плохи 
изучена. Раковина у них двустворчатая или представляет одно целое, при

этом имеются переходы от первого типа ко второму. 
В общем она сильно изменчива по своему виду и 
имеет целый ряд переходов от гладких простых 
форм к сильно бугорчатым (E c h in o c a r is ) . Присут
ствие глазных бугорков у некоторых форм даот 

снование предполагать у них сидячие глаза (ЕсЫ> 
n ocaris, R h in o c a r is ) . Если это верно, то в таком 
случае мы имеем тут большое отличие от N e b a lia . 
Положение этих бугорков далеко позади передней» 
края, а также частое отсутствие их заставляют 
сомневаться в правильности такого толкования. 
Кроме того, хорошо изученный N a h eca ris  имеет 
стебельчатые глаза. Ростр у них, подобно совре
менной N e b a lia , не срастается со скорлупой. Послед
ний сегмент абдомена имеет удлинение в среднем 
части и боковые фурка. Более древние формы вместо 
такого трехконечного имеют четырех-или шестико
нечный хвост. У A rch aeostraca  известны крепкие 
«гастральные зубы», подобные таковым у десятино
гих раков.

Среди A rch aeostraca  с тонкими раковинками, часто окруженными углистым 
веществом* и находимыми в сланцах, J. М. C l a r k e  различает следующие 
группы: H ym en o ca rin a , C era tio ca rin a , R h in o ca rin a  и D isc in o c a r in a .

К H y m e n o c a r i n a  относятся H ym en o ca rid a e  с одностворчатой раковиной 
и 8 — 9 сегментами торакса и абдомена. Ростр у них неизвестен.

* H ym en o ca ris  Salter (рис. 1759). Большой спинной щит имеет форму полу 
окружности, почти гладкий. Тельсон заканчивается многими остроконечилми. 
Кембрий. Уэльс и Сев. Америка.

Сюда же, возможно, относятся H u r d ia , T u zo ia , O d a r ia , F ie ld ia ,  C a m a r  
vo n ia  Walcott —средний кембрий, Канала.

C e r a t io c  k r in a  охватывает формы с двустворчатой спинной раковиной и спи 
бодным ростром. 1

Рис. 1759. H ym en ocaris  ver -  
m icau da  Salter. Верхний кем
брий. Dolgelly, Уэльс (по 

Солтеру) .

1. Сем. Ceratiocaridae
Р ак ови н а  уд л и н ен н а я , гл а д к а я , с больш им и глазны м и  б у го р к а м и  и л и  без ниш, 

Кембрий—карбон.
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*C eratiocaris M; Coy (рис. 1760). Раковина состоит из двух пол уяП невидных 
|ли почти четырехугольных створок, которые соединяются но прямому спиц- 
рому краю. Глазного бугорка нет. Ростр ланцетовидный. Тело состоит из Н 
|ли более сегментов, при чем 4 — 7 из них не покрыты скорлупой. Лослид- 
|ий сегмент удлинен и заканчивается длинной толстой хвостовой иглой, ко торая

Ь большинстве случаев имеет две более короткие боковые иглы. Достигают 
см. в длину. Кембрий. Китай. Особенно часто

встречается в верхнем и нижнем силуре Европы и 
Сев. Америки; реже в карбоне Англии.

E m m elezoe  Jones et W oodw.— силур, Англия, 
Урал.

C aryocaris Salter — нижний силур, Англия, Сев. 
Америка.

S in o ca ris  Mansuy — кембрий, Китай. 
P h a sg a n o ca ris  Nov&k — девон, Чехия. 
A ca n th o ca ris  Peach— нижний карбон, Шотландия. 
M acrocaris  Miller — нижний карбон, Кентукки.

2. Сем. Austriocaridae Glaessner 
Единственный род A u str io c a r is  Glaessner из триаса 

Австрии.
Рис. 1761. E ch inocaris  so c la lis  

Beecher (по Биче р  у). Верх
ний девон. Пенсильвания.

3. Сем. Echinocaridae Clarke
У длиненная и л и  овальная ракови на с б уго р к а м и , один из кот оры х рассм а

т ривает ся к а к  глазной  б угорок .
*E ch in ocaris Whitfield (рис. 1761). На поверхности створки наблюдается 

S-образный киль и нескольнр бугорков в области головы.
Тельсон состоит из трех игл. Средний и верхний девон.
Сев. Америка, СССР (Урал и Сев .-Западная область).

P e rp h ic a n s  Clarke. Край раковины с рядом загнутых 
шипов. Два последних сегмента абдомена (перед тельсо- 
ном) с парами игл. Верхний девон. Штат Ныо-Иорк.

* A ris to zo e  Barr. (B a ctro p u s  Barr.) (рис. 1762). Край ра
ковины в виде валика. В передней части 4 — 5 горбинок 
(бугорков). Известен только один абдоминальный сегмент.
Тельсон удлиненный в виде шипа, с каждой стороны несет 
по ряду мелких шипов. Кембрий, Сев. Америка; девон,
Европа и Урал.

P tych o ca ris  Nov&k— нижний девон, Чехия. E m m elezoe Jones a. Woodw.— 
верхний силур, Англия, Чехия, Урал.

Рис. 1762. A rls to zo e  
regin a  Вагг. Левая створ
ка. Верхний силур (/^К 
Чехия (по Новаку) .
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f t h i n o c a r i n a .  Обе створки охватывают срединную, увкую спинную им* 
чминку. Ростр имеется. Глазные бугорки хорошо развиты.

Сем . Khinocaridae C larke

Р а к о ви н а  гл а д к а я  с т он ки м и  п родольны м и  б о р о зд к а м и . А б до м ен  имеет  ж/м 
сегм ен т а , последний  очень больш ой . Т ельсон  ш и р о к и й . О т глазны х  бум ры ш  
от ходят  развет вляю щ иеся б о р о зд к и .

R h in o c a r is  Clarke— средний девон, Сев. Америка.
M eso th yra  Hall a. Clarke (рис. 1763) — верхний девон.

N a h eca ris  Jaekel et Hennig (рис. 1764). Цефалоторакс с тремя продол», 
нымм килями, с хорошо сохранившимися антеннами и конечностями. Ростр 
узкий. Нижний девон.

D ith y ro c a r is  Scouler — девон и карбон.

Рис. 1764. N a h eca ris  stO rtzi Jaekel. С — раковина, R  — ростр, V — велум,
Г— абдоминальный сегмент с фурка (F)t X  — ? сидячие глаза, А  'а  — А ' А—ан- 
теннула, A 2n p t — A * x p t — андоподит и экзоподит антенны, Тр /, II  — пе-
Рейоподы 1-я и 2-я, P ip  1 5— пять плейопод. На абдомене видна скульптура, 
унсрюкские сланцы, нижний девон. Германия. Реконструкция Бр о йл и  

по экземплярам Мюнхенского музея и др. X vs*
• •

T ro p id o c a r is  Beecher, E ly m o c a r is  Beecher — верхний девон и нижний карбон, 
Сев. Америка.

C haenocaris Jones & Woodw.— карбон, Урал. пос. Хабарное. 
D i s c t n o c a r i n a  охватывают семейства D isc in o ca rid a e  и P e lto c a r id a e . Сюда 

относятся хитиновые, овальные, дискоидальные или щитовидные раковины, 
разделенные вдоль срединной линии. Положение их в общей системе совер
шенно неясно. Их иногда рассматривают как крышечки (анаптихи) цефалопо.1.

С е м . Discinocaridae Woodw.
D ip te ro c a r is  Clarke (рис. 1765). Щитовидные раковины с глубоким вырезом 

впереди и позади. Верхний силур, Шотландия; верхний девон, Сев. Америки, 
S h a f/eria  Wale. — нижний кембрий.
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фD isc in o ca ris  Woodw. Раковина дискоидальная. Имеет ростральную пмомку. 
Ипрхпий силур. Чехия, Англия. A sp id o c a r is  Reuse—триас, райбльскио глии.

Рис. 1765. D lp te -  
ro ca r is  v e tu stu s  
d’Arch. Девон. 
Эйфель. Нат. вел.

Рис. 1700. A n tv-  
chop s is  p r im u s  
Barr. Нижний 
силур (D ). Ьра- 
ник, Чехия. Маг. 
вел. (по 1> а р- 

ранду) .

2. Сем* Peltocaridae Salter
* A p tych o p si8  Вагт. (рис. 1766). Раковина в 

миде круга, двустворчатая, с концентрическими 
бороздками, впереди с треугольным ростром.
Силур, пермь.

P e lto c a r is  S a lt .— нижний силур. E llip so c a -  
r is , P h o la d o ca ris  Woodw., C a rp io ca r is  Woodw.,
Spathiocari^s Clarke — девон и карбон.

ДОБАВЛЕНИЕ
Из нижнего карбона, перми и триаса были 

описаны известковые остатки ракообразных в
виде колпачка с бугорками в области головы и средней бороздкой. Эти остатки 
еще не могут получить достаточно ясного положения в системе. Они рассма

тривались то как личинка M ero sto m a ta , то как примитивные 
крабы. G l a e s s n e r  думает, что это P h y llo c a r id a e . В настоящее 
время их выделяют в особую группу C yclo id ea  Glaessner с ро
дами: C yclu s  de Коп.— нижний карбон, Англия, Бельгия, 
Урал, Туркестан. H a lic y n e  Meyer — мел и триас, Германия.

O onocarcinus Gemmellaro (рис. 1767) — пермь, Сицилия; 
верхний карбон, Урал.

P a ra p ro so p o n  Gemmellaro— пермь, Сицилия.

Ряд S y n c a r i d a  Packard & Caiman 
(A n o m o stra ca  Grobben)

М ел к и е , вы т янут ы е в д л и н у , ц и л и н дри ч ески е , обладаю щ ие  
соверш енной сегм ент ацией  пресноводны е р а к о о б р а зн ы е , без скор
л уп ы . Г л а за  ст ебельчат ы е и л и  без ст еблей. П я т ь головны х , 
восемь спинны х и  семь абдом и н альн ы х сегм ент ов. П очт и все 
он и  им ею т  расщ епленны е конечност и (за  исклю чением  послед
ней  и л и  д в ух  последних п а р ) .  Т орак ал ьн ы е сегм ент ы  свободны  
и ли  более и л и  м енее сросш иеся с головой. В еер о б р а зн ы й  т ель- 
сон хорош о р а зви т . Карбон, пермь, ныне.

Современные формы, родственные этой группе, ограничены 
в своем распространении Чехией и Швейцарией, а также 
Тасманией и южной Австралией, таковы: B a th y n e lla  Veyd, 

P a ra n a sp id e s  Smith, A n a sp id e s  Thoms., K o o n u n g a  Sayce. Вследствие отсутствия 
цефалоторакса они сходны с A m p h ip o d a  и I s o p o d a , а по строению тельсона с 
S ch izo p o d a . В пресноводных палеозойских отложениях — P a la eo ca -  
r i s  Meek & Worthen (рис. 1768) из карбона Сев. Америки, Англии и 
Бельгии, сходные с K o o n u n g a  и A n a sp id e s . P ra e a n a sp id e s  Woodw. 
идентичен P a la e o c a r is , только у него первый сегмент торакса слит

Рис. 1770. Р а - 
la e o r c h e s t ia р а -  
ra lle la  Frif. 
Верхи, карбон. 
Лисек у Бера-

Рис. 1768. P a la eo ca r is  ty p o s  Meek et Wor- Рис. 1Y69. Q am pso  ty x  f im b r ia tu s  Jor- уна. Чехия. 
Шеи. Верхний карбон. Иллинойс. Реставрация dan. Красный лежень. Лебах близ Нат. вел. (по 

по Па к к а р д у .  ХЗ.  Саарбрюкена. Фри чу).

с головой, тогда как у P a la eo ca ris  он имеет клиновидную форму. Назван
ные роды имеют двуветвистые конечности ( D u p l ic ip o d a ) t остальные же 
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Рис. 1767. O onocar
cinus in s lg n is  Gem
mellaro. а  — вид 
сверху, Ь — вид 
сбоку. X V*. Верх
ний карбон. Pietra 
di Solomone, Ита
лия (по Д ж е м- 

м е л л а р о).



имеют, вероятно, простые конечности и противопоставляются первым t<ttn 
группа S i m p l i d p o d a , таковы: * G a m p s o n y x  Jordan( U r o n e c te s  Bronn) (рис. 17(19) м« 
нижнего красного лежня Лебаха у Саарбрюкена и из перми Sao Paulo, 1 •)•»« 
зилия и Q a s o c a r i s  Fritsch из верхнего карбона Чехии.

С большой вероятностью можно отнести сюла также P le u r o c a r i s  Calmuii 
из верхнего карбона Англии, A c a n t h o t e l s o n  Meek & Worth, из верхнего imp 
бона Иллинойса, P a la e o r c h e s t ia  Zitt. (рис. 1770) из верхнего карбона Чохим 
и N e c t o t e l s o n  Brocchi из перми Autun. Принадлежность T r i a s o c a r i s  Bill ш* 
пестрого песчаника Вогез к S y n c a r i d a  гипотетична.

Ряд P e r a c a r i d a  Caiman

П а н ц и р ь , е с л и  и м е е т с я , т о  н е  с р а с т а е т с я  со  в с е м и  т о р а к а л ь н ы м и  с е гм е н 
т а м и .  П е р в ы й  т о р а к а л ь н ы й  с е г м е н т  в с е г д а  с л и т  с  г о л о в о й . Г л а з а  с т е б е л ь ч а 
т ы е  и л и  с и д я ч и е .

Отряды С и т а п а с е а  и T a n a i d a c e a , относящиеся к этому ряду, в ископаемом 
состоянии не найдены.

О тря д  M y s i d a c e a  ( S c h l z o p o d a ) .  Р ас щ епл ен но но ги е

М е л к и е , в ы т я н у т ы е  в д л и н у  в о д н ы е  о р г а н и з м ы  со  с л о ж н ы м и , с и д я ч и м и  н а  
п о д в и ж н ы х  с т е б л я х  г л а з а м и .  С п у с к а ю щ а я с я  с  го л о в ы  х и т и н о в а я  с к л а д к а  ( п а н -  
цыръ)  п о к р ы в а е т  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  с п и н н ы х  с е г м е н т о в , н о  с р а с т а е т с я  m a x im u m

с т р е м я .  П е р в ы е  д в е  п а р ы  к о н е ч н о с т е й  т о р а к с а  и л и  
т о л ь к о  о д н а  п е р в а я  п р и с п о с о б л е н ы  д л я  ж е в а н и я .  
П о с л е д н и е  в о с е м ь  п а р  к о н е ч н о с т е й  т о р а к с а  п р е д с т а 
в л я ю т  д в у в е т в и с т ы е  к о н е ч н о с т и , с о с т о я щ и е  и з  э к з о - 
п о д и т а  и  э н д о п о д и т а .  Девон, карбон, триас, ныне.

По своему внешнему виду современные морские 
M y s i d a c e a  похожи в большинстве случаев на длинно
хвостых десятиногих раков, но более примитивны 
по строению. По В i 1 Гю род S c h i m p e r e l l a  Bill из 
пестрого песчаника Вогез является предшествен
ником современных родов S i r i e l l a  и P e t a lo p h t h a l m u s .  
Вероятно, сюда же относятся некоторые ископаемые 
палеозойские формы, как P y g o c e p h a l u s  Huxley из кар
бона Англии, 7 верхнего карбона (Dwyka) южн. Аф
рики, ? C r a n g o p s i s  Salter (P a la e o c r a n g o n  Salter, A r c h a - 
e o c a r is  Meek) из нижнего карбона Англии и Сев. 
Америки, P s e u d o g a l a t h e a ,  T e a l l i o c a r i s ,  P a l a e m y s i s  
Peach из нижнего карбона Шотландии, P e r i m e c t u r u s  
Peach из карбона Зап. Европы, ? A n t h r a c o m y s i s  van 
Straelen из верхнего карбона Бельгии. Также * А п - 
th r a p a la e m o n  Salter (рис. 1771) из карбона Шотлан
дии и Иллинойса, P a la e o p a la e m o n  Whitfield из верх
него карбона Огайо, несмотря на их большое внеш

нее сходство с D e c a p o  d a ,  нужно отнести сюда же. Недавно К. B e u r l e n  
исследовал роды P a u l o c a r i s  Clarke и L io c a r i s  Beurlen из нижней перми 
Бразилии и отнес их к этому же отряду г . Сюда относятся также из верх
ней юры Франконии F r a n c o c a r i s  Broili, а, по Б а л ь с у, и E l d e r  Munst.

Рис. 1771. A n th rapa laem on  g r a 
c ilis  Meek et Worth. Карбон. 
Иллинойс. Реставрация. Наг. 
вел. (по Мику и У о р- 

с е н у).

О т р я д  I s o p o d a . Р авноногие  или  м окрицы

Т е л о  о в а л ь н о е , с д а в л е н н о е  д о р з о - в е н т р а л ь н о , с п о с о б н о  с в о р а ч и в а т ь с я .  П е р 
в ы й  с е г м е н т  т о р а к с а , р е ж е  т а к ж е  в т о р о й , с р а с т а е т с я  с  г о л о в о й . П о с л е д н и й  
с е г м е н т  а б д о м е н а  в с е г д а  с р а с т а е т с я  с т е л ь с о н о м . П а н ц ы р ь  о т с у т с т в у е т .  
Г р у д ь  н е с е т  с е м ь  п а р  к о н е ч н о с т е й , п р и с п о с о б л е н н ы х  д л я  п о л з а н и я  и  ц е п л я н и я .  1

1 B e u r l e n  (1930) рассматривает E acru stacea  как класс, счгоящиЛ на иодклассои: 
P h yllocarida  и T horacostraca; последние делятся им на отряд P yg oceph a lom orph a  с подотрядими 
S ch izopoda , D icelopoda , S to m a to p o d a , С ит епасеа и отряд D ecapoda .
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Абдомен к о р о т к и й , часто со сливаю щ им ися сегм ент ам и и  част ично с п лас- 
ш п ч а т ы м и , ф ун к ц и о н и р ую щ и м и  к а к  ж а б р ы  конечносщ ям и. Девон, карбон, 
ipHiie — ныне.

Большинство изо под, питающихся растениями, оби- 
i«ivr в море в мелкой берегово i ьоне. Некоторые живут 
II пресных водах, другие (O n is c id a e )  в сырых местах, 
tin немногочисленных ископаемых форм известны два 
рода P ra ea rc tu ru s  Woodw. из Old red и * A r th ro p le u ra  
Jordan (положение последнего в системе неясно) из ли- 
mi шческих и параллических осадков верхнего карбона 
Средней Европы. Также неясно положение рода А т р Ы -  
jmllis ( A . p a ra d o x u s  Salter) из девона Новой Шотландии.
Сомнителен и l s o p o d ite s  Picard из раковистого известняка.
A n kelkoceph a lon  B ill из нестрого песчаника Вогез не имеет 
подробного описания. O x yu ro p o d a  Carp, et Swain из верх

него девона Ирландии имеет сходство с 
O n isc id a e .

К F la b e llife ra  с достаточной уверенно
стью могут быть отнесены следующие фор
мы: из литографских сланцев Баварии и иэ 
гольта Ганновера U r  da  Mtinst. (рис. 1772),
P a la eo sp h a ero m a  Rem£s из титона Штрам- 
берга; из доггера и пурбека Англии и 
Германии известны C yclosph aerom a  Woodw., 
из олиго цена E osp h a ero m a  Woodw. и 
A rch aeosph aerom a  Nov. из миоцена. Р а -  
laega Woodw. (рис. 1773) от доггера до мио
цена напоминают современную А е д а , и сфе- 
ромида A rch aeon iscu s  М. Edw. (рис. 1774) 
из пурбека Англии и зап. Германии 
напоминает A e g ite s  v . Ammon из литограф
ских сланцев Золенгофена. P ro iso te a  Raco- 
vitza et Sevastos из олигоцена Румынии 
имеет близкое родство с современными 
M e s id o te a .

Наконец нужно упомянуть, что в янтаре олиго цена (Samland) и в верхнем 
миоцене Эт ингена было найдено множество наземных мокриц.

Извеси ый в настоящее время из рек и озер Новой Зеландии, Австралии
и Капской колонии подотряд P h rea to ic id ea  
по своему сжатому с боков телу и уропо- 
дам представляет изопод, подобных амфипо
дам, которые отличаются своей величиной 
и расчлененным подвижным абдоминаль
ным сегментом.

C h i l t o n  относит к современному 
роду P h rea to icu s  Chilt. различные орга
низмы, встречающиеся вместе с насекомыми, 
унионидами и растениями в триасе (? рэт) 
Сиднея (Австралия). Здесь, видимо, имеем 
дело с очень древней группой, живущей в 
пресных водах (? эстуариях).

Рис. 1772. U rda  
ro stra ta  Munst. 
Верхний мальм. 
Литографские 
сланцы. Золен- 
гофен, Бава
рия. Нат. вел. 
(но К у н т у).

II.
)

' Ч у '
Рис. 1773. Palaega scro- 
b icu la ta  Ammon. Чижн. 
олигоцен.Haring, Тироль. 
X Vs (по Аммон у), 
ал—антенны, о  — глаза, 
/  — V II — сегменты то
ракса, 1 — 6 — сегменты 
задней части тела, р 9— 
последние расщепленные 

конечности.

Рис. 1774. A rch a eo n lsca s  b ro d ic l Milne 
Edwards, а  — нат. вел. Vale of Wardour, 
Wiltshire (по Квенштедту) .  b—то же. 
Увеличено. Реконструкция. Пурбек. Осна- 

' ~ а к у).
О тряд  A m p h ip o d a 1. Б окоплавы

брюк (по X а а * М елки е орган и зм ы  с удл ин ен н ы м  т ел о м » 
голова сраст ает ся с первы м  и л и  первы м  

и  вт оры м  сегм ент ам и т о р а к са , ост альны е ш ест ь и л и  семь сегм ент ов по
движ но соединены  м еж д у  собой . П а н ц и р ь  о т сут ст вует . Г л а за  ф асет оч  
ны е, без ст еблей . Д ерей оп оды  без зкзоподит ов, некот оры е несут  у  осн ован и я ,

‘ B a t e ,  C.‘S. Catalogue of the Amphipoda in the British Museum, 1862. — S a r i ,  G. О 
A n account of the Amphipoda. Sci. Results Challenger Exped., Zool., 1888. v. XXIX.—Gammarl 
dea(cM. «Das Tierreich», 1906, v. XXI).—Z a d d a c h, G. Ein Amphipodim Bernstein. Schriften 
physik. - dkonom. Ges. Kdnigsherg, 1864, Bd. V.
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лист оват ые ж а б р ы . А б до м ен  уд л и н ен н ы й , т р и  п ер едн и х  сегм ент а его с п м т  
т ельны м и конечност ям и , три  за д н и х  приспособлены  для  п р ы га н и н . 11 !*»•<• 
зой, олигоцен — ныне.

Эти мелкие рачки живут в морях и пресных водах. Морские предстинитплм 
их обычно населяют отмели. Они живут между камнями, водорослями или 
прогрызая дерево, образуют в нем ходы, или наконец зарываются в ил и погни 
На поверхности породы от них остаются червеобразные ходы, которые шин' 

минают так называемых нереитов из палеозоя.
Скудные остатки ископаемых A m p h ip o d a  найдены в прогни 

водных отложениях. Из верхнесилурийских слоев (Ludlnwi  
W o o d w a r d  описал N ecrogam m aru s s a lw e y i; эти пститми

Йавно как и D ip lo s ty lu s  dciw soni Salt, из девона и карбона Ионий 
1отландии, B o str ich o p u s  Goldf. из кульма НегЬогп (пори- 
ятио, часть головы A n n e lid a s  с придаткомили M y r ia p o d n )  и 

P alaeocran gon  Schaur. (P ro so p o n iscu s  Kirkby) из цехпггейна Ми 
sneck (Тюрингия) и Зюдерланда являются проблематичными 
формами, положение которых в системе совершенно неяснп.

Только немногие A m p h ip o d a , известные из третичных от
ложений ( G am m aru s  Fabr,, рис. 1775, верхний миоцен Эпии 

гена, T y jih is  Risso, Р а laeogam m am s  Zadd., олигоцен, янтарь), тесно примыкают 
к живущим ныне формам.

Рис. 1775 G am - 
m arusoen lngen-  
s is  Неег. Мио
цен. Энинген.

Баден. X 2.

Ряд E u c a r i d a  Caiman
П а н ц ы р ь  сраст ает ся со всеми т орак альн ы м и  сегм ент ам и. Г л а за  стебель 

чат ые. О ост егит ов1 нет .

Отряд  E uphattsiacea
В ископаемом состоянии неизвестен. Описываемые как E u p h a u sia cea  орга

низмы ( ?A n tra co p h a u sia  из карбона Шотландии) едва ли могут быть отнесены 
к этому отряду.

Отряд  D ecapoda . Д есятиногие

Г олова с гр удью  слит ы  в одно целое — ц еф алот оракс. кот оры й  окруж ен  
п а н ц и р е м . П оследний вы т янут  вперед и  о б р а зует  р о ст р . Х и т и н о вы й  панцы рь  
п р о п и т а н  углекислы м  и  ф осфорнокислы м  кальц и ем  и  углекислы м  м а гн и е м . Г л аза  
ст ебельчат ы е. П ервы е т р и  п ары  конечност ей превращ ены  в о р га н ы  ж ева н и я , 
а  последние 5  п а р  (p e re io p o d a ) сл уж а т  о р га н а м и  дви ж ен и я . Зач аст ую  первая  
п а р а  последних особо сильно р а зви т а  и  вооруж ен а  кл,еъинями, сл уж а щ и м и , 
с одной ст ороны , о р уди ем  защитъХ, с д р у го й , для  схват ы вания п и щ и . Экзо- 
п оди т  у  p e re io p o d a  обычно ут ер я н  во взрослом  сост оянии , но им еет ся в личи
ночной ст ади и . У  прим и т и вн ы х ф о р м , ведущ их плаваю щ ий о б раз ж и зн и  ( N a - 
ta n tia ) , абдом ен  сл уж и т  для  дв и ж ен и я , и  конечност и абдом ена (p le io p o d a )  
хорош о развит ы . Ф ормы ж е , переш едш ие к  бент онном у о б р а зу  ж и зн и  ( R e p ta n t ia ) , 
им ею т  р уди м ен т а р н ы е p le io p o d a . С ам  ж е абдом ен сл уж и т  для  защ ит ы  я и ц  и  
половых от верст и й . М еж д у  D eca p o d a  разл ичаю т  формы  с корот ки м  абдом еном  
(B ra ch iu ra ) и  с длинны м  абдом еном  ( М а с г и г а ) . Ж а б р ы  пом ещ ены  под цеф алот ора- 
ксом в особых полост ях. О ни п р и креп лен ы  к  коксальны м  членикам  конечност ей.

D eca p o d a  распадаются на подотряды: T r ic h e lid a , A n o m o c a r id a , P a lin u ra  
и H eteru ra .

А. П одотряд Trichelida
Ф ормы с хорош о развит ы м  абдом еном . П а н ц ы р ь  ц и ли н дри чески й  и л и  сж ат ы й  

с боков, с больш им  рост ром . В се и л и  т олько чет ы ре за д н и х  p ere io p o d a  семичлс- 
нист ы е. Т р и  п ередн и х  п а р ы  всегда им ею т  клеш ни. П одви ж ны й  п алец  (д а к т и л ь )  
клеш ней обращ ен во вн ут р ь . Этот подотряд распадается на 3 отдела:

1 . Отдел N e c t o c h e l i d a
О бъединяет  плаваю щ ие ф орм ы  с т он ки м  пан ц ы рем ; ро ст р  уд л и н ен н ы й , 

больш ой. А н т ен н ул а  с длинны м  ст еблем , ант енны  с к орот ки м  ст еблем . U го 
р о д а  без д и эр е с и с а г . 1 2

1 Оостегиты — листовидные придатки на коксальных сегментах торакопод у M alacostnaca.
2 Диэресис —шов, разделяющий поперечно exopodit уропод на две части.
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Семейство P e n a e id a e  Bate обнимает роды: * A eger Munst. (рис. 1770) из рано 
«итого известняка и верхнего мальма, A n tr im p o s  MUnst.— пестрый шсчании—

Н

Рве. 1776. A e g e r  t ip a la r ia s  Schloth. a  — затылочная бороздка, b —suture brachio-cardlacalis, Я —hepa- 
tlca, M a t,  — 2 и 3 иаксиллярные конечности, Pj —P t  — перейоподы (первая до третьей). Антенны 
изображены сильно укороченными. Верхний мальм, литографские сланцы. Эилшгатт, Бавария. X Vs

(по Вальсу) .

мел, В ош Ьиг Mtinst.— триас — мальм, B y lg ia  Munst., A can th och iru s  Oppel, 
D u sa  Munst., D robn a  Mtinst. и R a u m a  Munst. — верхний мальм. 2 3

Рис. 1777. E rym a le p to d a c tv lin a  Germ. 
Верхний мальм. Литографские слан
цы. Золенгофе •. Нат. вел. (по О г> 

п е л ю).

2. Отдел P r o h e r p o c h e l l d a
С ю да от носят ся D ecapo  d a  с ц и л и н дри ч е

ским , р еж е сж ат ы м  дорзо-вент ральн о  пан
ц и р ем . С редн яя  л и н и я  п а н ц и р я  всегда от м е
чена ш вом. Зат илоч'ная б ороздка  гл у б о к а я , до
ходи т  до боковых краев . С пинны е бор о зд к и  п р о 
ходят  более и л и  м енее п а р а л л е л ь т . Д и эреси с  
им еет ся.

Семейство E ry m a id a e  van Straelen. C ly tio p -  
sis  B ill. Панцырь сравнительно тонкий со 
слабой скульптурой. Пестрый песчаник. P se u - 
d o p em p h ix  Wilst. В противоположность пре
дыдущему роду скульптура сильно развита 
на толстом панцыре. Раковистый известняк. 
E ry m a  Меуег (рис. 1777)—юра. C ly t ia  Meyer— 
юра. E rym a sta ch a s  BeurleiT— 'lopa. P a la ea s ta r  
cus Bell — верхний мел.

Семейство S ten o ch irid a e  Beurlen имеет ши
рокоцилиндрический или сжатый дорзо-вен
трально панцырь. S tenoch irus Oppel —  дог
гер — мальм.

3. Отдел H e r p o c h e l i d a
П а н ц и р ь  округло-ц и ли ндри ч ески й . А б до м ен  

хорош о р а зви т . Р о ст р  гл а д к и й , т р еуго л ьн ы й  
и л и  зубчат ы й . П ервая  п а р а  перейопод ш ест и- 
членист ая, ост альны е сем и ч л ен и ст ы \ П ер ва я  
п а р а  клеш ней наиболее р а зв и т а . Д и эр еси с  
им еет ся ..
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К семейству N ep h ro p sid a e  Alcock относятся современные H o m a m s  и A/dji/iiMit* 
из верхней юры и мела; M a g ila  Mtinst., P seu d a sta cu s  Oppel, N ym p h a eo p s  Nrliih 
ter, Isch n o d a c ty lu s  Pelseneer из мела и третичных отложений, *Нпр1орнии  
М’Соу (рис. 1778 и 1779).

Рис. 1778. H o p lo p a r ia  gran u losa  Bell. Вид сбоку.
Верхний мел. Уайльтшир, Англия. X Vs.

В. П одотряд  Anomocarida
П а н ц и р ь  ц и л и н дри ч ески й , вы т янут ы й , без борозд. 

Т р ет ья  п а р а  псрейопод без клеш ней.
К 1 отделу N tc to c a r id a  относится род U ro d c lla  Oppel 

из мальма. 2 отдел H e rp o c a n d a  с более или менее реду
цированным абдоменом; третья пара ногочелюстей 
имеет форму ног. Более богат ископаемыми предста
вителями.

Рис. 1779. H o p lo p a 
r ia  g a m m a ro id es  
М’Соу. Вид со спи
ны. Лондонская гли
на, Англия. X Vg 

(по Белл у).

1. Сем. Axiidae Bate
Представлено в юре родами P ro ta x iu s  Beurlen и E ta llo n ia  Oppel.

2. Сем Callianassidae Bate

Представлено в юре и до третичных отложений родом C a llia n a ssa  Leach 
(рис. 1780). Панцырь мягкий, редко сохраняется, но клешни двух передних 
пар мощные с тонкой скорлупой.
Ростр почти отсутствует. Под этим 
родовым названием описано боль
шое количество разнообразных 
клешней, несомненно принадлежа
щих разным родам.

С. П одотряд  Palinnra
Т ело обычно сплющ ено дорзо- 

вент ральн о . К онечност и т оракса  
ш ест и- и л и  семичленист ые. Р о ст р
слабо разви т  и ли  полност ью от сут - Ри. 1780> C a llia n a ssa  d 'arch lacl Milne Edwards. Ту- 
С т в у в т . рои. Montdragon (по М и л ь и Эдвардсу) .

1 Отдел G l y p h e o i d e a
П ерейосподы  обычно не с к л еш н я м и , а с к огот кам и .
К трибе Pempliicoida относится род P e m p h ix  Meyer (рис. 1781). Панцырь 

несет богатую скульптуру. Ростр округленный, широкий. Глазницы узкие. 
Третья и четвертая пара торакальных конечностей с subchelaх. Уроподит 
с диэресисом. Триас. Германия.

Триба Glypheoida очень богата ископаемыми представителями. 1

1 Концевая часть конечностей при расположении предпоследнего и последнего члеником 
друг против друга; chela или клешня — конпевая часть конечностей в том случае, когдп цгор«» 
das расположен против последнего членика/
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Сем, G lyp h e id a e  Winckler обнимает D ecapo d a , обладающих крепким пант - 
ром с хорошо развитыми затылочной и спинной бороздками, впереди пер-

Рис. 1781. P em p h lx  s a e a r ll Deem. Раковинный известняк. Грайльсгейм, Вюртемберг. Нат. вел.

вой проходит с каждой стороны по три киля; имеет в триасе представите
лей в виде родов L ith o g a ster  Meyer, Aspidogaster Assmann. В юре известны 
роды: *G lyph ea  Meyer (рис. 1782), раз
битый в настоящее время К. B e u r -  
]е п ’ом на ряд подродов. G lyp h eo p sis  
Beurlen, P a ra g lyp h ea  Beurlen и P seu -  
doglyph ea  Oppel. В третичных отло
жениях встречается род T rachysom a  
Bell.

Сем . Mecoehiridae van Straelen. Пан- 
цырь имеет сильно сдвинутую вперед 
затылочную бороздку и слабо развитые 
спинные бороздки. Первая пара перей- 
опод сильно удлинена. Из юры известны роды: S caph eas  Wocdw., Е и т огрЫ а  
Meyer, S elen isca  Meyer и M ecochirus Germar (рис. 1783). В мелу уже встре
чается только один род M eyer ia  М'Соу.

Рис. 1783. M ecochirus lon g im an as  Schloth. Верхний мальм, литографские сланцы.
Эйхштатг. X Vs-

2. Отдел E r y o n i d e a
П а н ц и р ь  ш и роки й , плоски й , с ост ры м и , часто зубчат ы м и к р а я м и . Р ост р  

о т сут ст вует . Л обны й  к р а й  ш и р о к и й , в больш инст ве случаев гл а д к и й , прям ой  
и л и  вогн ут ы й . А н т ен н ул и  с т рехчленист ы м  ст еблем , ат снны  с пят ичле- 
и ист ы м . Г л а за  редуц и рован ы  или  хорош о развит ы . Четыре п ер едн и х  пары
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илы все п ят ь п а р  т орак альн ы х конечност ей семичленист ы е и  снабж ены  кдпм 
н я м и , п р и  чем дакт и ль располож ен  с н а р у ж и . А б до м ен  п л о ск и й , сегм ент ы  г«и> 
со средним  килем . У роп оди т  с диэресисом  и л и  без него.

Сем. Tctrachelidae Beurlen с родом T etrach ela  Reuss — триас.
Скм. Coleiidae van Straelen. Овально-четырехугольный панцырь с И" 

гнутым широким лобным краем. Поверхность с тремя продольными килями 
и глубокой затылочной бороздкой. Передние из них незначительно длинной 
остальных. Уроподит с диэресисом. С о Ы а  Broderip — лейас. H ellero ca ris  viui 
Straelen — верхний доггер.

Сем. Eryonidae Dana отличается от предыдущего отсутствием килей, болео 
слабо развитой затылочной бороздкой. Передняя пара перейопод значительно 
длиннее остальных. Уроподит без диэресиса. P ro eryo n  Beurlen — верхний лейпс. *

*E ryo n  Desmarest (рис. 1784)— верхний доггер — мальм. K n e b e lia  van 
Straelen — верхний мальм.

Сем. Polycbelidae Beurlen. Панцырь умеренно широкий, прямоугольный. 
Лобный край вогнут. Глаза рудиментарны или атрофированы. Все или 
только четыре пары перейопод с клешнями. Первая пара сильно удлиненная. 
Уроподит без диэресиса. Юра — ныне. В верхнем мальме встречаются роды Р а -  
laeopentacheles Knebel и P a la eo p o lych e les  Knebel. Из верхнего доггера W ille -  
m oesiocaris  van Straelen.

3. Отд!Л S су 11 arid©a
П а н ц ы р ь ц и линдрический  и л и  сж ат ы й  дорзо-вент рально. П ерейоподы  

ш ест ичленист ы е, всегда с прост ы м  к огот ком . Т олько  и н о гда  у  сам ок пят ая  
п а р а  с subchela . Т ельсон  ш и р о к и й , ок ругл ен н о-к вадрат н ы й .

Сем. Palinnrldae Gray. P a lin u r in a  Miinst. — лейас и мальм. P o d o cra tcs  Gei- 
nitz ( =  L in u p a ru s  Ortmann et Woodward)— сеион Европы и мел Америки. The- 
n o p s  Bell — лондонская глина.

Сем. Cancrinidae Beurlen с единственным родом C a n crin u s  Munst. — верх 
няя юра.

Сем. Scyllaridae Gray с плоским, зубчатым по краям, панцырем. S cy lla  
r id ia  Bell — третичные отложения.
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П а н ц и р ь  более и л и  м енее ук о р о ч ен , ш и р о к и й , с ж а т и й  д о р зо -а п т  цилина , 
ш а р о в и д н и й . Х орош о развитии боковые к р а я . А б д о м ен  в больш ей или м т ь • 

шей м ере  р ед уц и р о ва н  и  и н о гда  вполне п о до гн ут  под п а н ц и р ь . П ер ва я  пара п е
рейопод всегда с к л еш н я м и , вт орая  и  т р ет ья  всегда без кл еш н ей , но п я т а я , 
а иногда и чет верт ая с subchela .

Подотряд H eteru ra  очень богат как ископаемыми, так и ныне неимущими 
представителями. Они распадаются на два отдела: А п о т и га  и B ra ch yu ra .

D. П о д о т р я д  Hoterara

1. Отдел Anomora
П ер ей о п о д и  п ят ой  п а р ы  м ален ьки е и  изм ененны е. А б до м ен  не вполне подо

гн ут  под п а н ц и р ь .

Триба Galatbeidea
П а н ц и р ь  сж а т и й  дорзо-вент ральн о. Р о ст р  и  абдом ен  хорош о развит ы . 

П ят ая п а р а  перейопод с м а л ен ьк о й  клеш ней .
Сем. Galatheidae Dana. Литторальные и глубоководные формы. P a la eo -  

m u n id a  Ldrentkey из эоцена очень близка современной G ala th ea  Fabr., с хорошо 
развитыми глазами. Из юры известны роды G a la th e ite s  Balss, P a la e o m u n i- 
d o p sis  van Straelen и M u n ith e ite s  Ldrenthey. Современные M u n id o p s in a e , к ко
торым эти роды близки, имеют редуцированные глаза и живут в глубоком 
море.

Триба Hippidea
П а н ц и р ь  ок ругл ен н ы й  с п одогн ут ы м  абдом еном . Т олько  п ервая  п а р а  перей о

под с клеш ням и  и л и  и  она н е им еет  и х . П я т а я  п а р а  р едуц и р о ва н а  и  леж ит  
в ж а б ер н ы х  полост ях.

В ископаемом состоянии из олигоцена известен только один современный 
род B lc p h a r ip o d a  Bandall.

2. Отдел Braehyura
П а н ц и р ь  в больш инст ве случаев укорочен  и  р а сш и р ен , всегда с боковыми  

к р а я м и . А б до м ен  в больш инст ве случаев вполне п о д о гн у т , сегм ент ы  его часто 
сраст аю т ся м еж д у  собою. У р о п о д и  всегда от сут ст вую т .

1. Триба Dromiomorpha
П а н ц и р ь  ш и р о к и й , о к р угл ен н ы й , р еж е ц и л и н дри ч ески й . Р о ст р  неболь

ш о й , т р еуго л ьн ы й , одно- и л и  т рехк онечн ы й , и л и  м ногоконечн и й , но редко с вы
резом , делящ им  его надвое. Г л а зн и ц ы  т олько в р ед к и х  случаях  хорош о развит ы . 1

1. Подтриба Dromiacea
Сем. Homolodromiidae Alcock. Паыцырь более развит в длину, чем в 

ширину, цилиндрический, без явных боковых краев. Глазницы отсутствуют. 
Современные представители живут в глубоком море или в глубоких зонах 
прибрежья. Ископаемые известны: из юры P ith o n o to n  Meyer, из мела M eso- 
d ro m ilite s  Woodw., P la g io p h th a lm u s  BelL

Сем . Prosoponidae H. Meyer. Панцырь такой же, как у предыдущего семей
ства, или укороченный и расширенный. Наибольшая ширина лежит в задней 
трети панцыря. Затылочная бороздка всогда глубокая. Распространены только 
в юре и мелу.

* P ro so p o n  Н. Меуег (рис. 1785 — 1787), P ro to ca rc in u s  Woodw., C harassocar- 
c in u s  van Straelen распространены в юре. L ecyth ocaris  H. Meyer, O x yth y-  
reu s  Reuss, N o d o p ro so p o n  Beurlen, C oclopus Etullon — мальм и M iih ra c itc s  
Gould — гольт.

Сем. Dynomenidae Ortmann. Панцырь имеет такой вид, как у  крабов. 
Ростр треугольный, короткий, одноконечный. Орбиты не совершенные. Только 
последняя пара перейопод имеет subchela. В юре семейство представлено

907



родом C yclo th yreu s Rem£s. В меловых отложениях имеем большое количомш» 
родов этого семейства: E ty i is  Mantell, X a n th o s ia  Bell из гольта, Trophy  
n o tu s  Bell, C yph on o tu s  Bell, D ia u la x  Bell из сеномана и D ro m io p s is  Пяти 
(рис, 1788) из сенона. Из эоцена были описаны C ya m a ca rc in u s  Bittner и P seu do  
d ro m ilite s  Beurlen.

Сем. Dromiidae Alcock. Ростр треугольный с двумя боковыми остриями 
таким образом он является трехконечным или двухконечным в случае роду к

Рис. 1785. а — P rosopon  m arg in a tu m  Н. 
Meyer. Белая юра (е). Ёрлингер таль близ 
Ульма. X 3/*. Ь — P ro so p o n  p erso n a tu m  
Quenst. Лоб, сильно увел. Белая юра О). 

Вессинген, Вюртемберг.

Рис. 1786. Pro
sopon  pustular 
turn Quenst. Бе
лая юра (s). Ёр

лингер таль 
близ Ульма.

Рис. 1787. P ro 
sopon  acu lea- 
tu m  Н. Meyer. 
Белая юра (с). 
Ёрлингер таль 

близ Ульма.

цыи среднего острия. Панцырь как у крабов, с ясными боковыми краями. 
Две последние пары перейопод маленькие и смещены дорзально. В третич
ных отложениях встречаются роды N o e tlin g ia  Beurlen и D ro m ili te s  Milne 
Edwards.

Сем. Homolidae Henderson. Панцырь удлинен, без резких боковых краев. 
Орбиты отсутствуют. Только последняя пара конечностей торакса укорочена 
и смещена дорзально. Современные роды обитают па больших глубинах. В 
ископаемом состоянии известны G a stro d o m s  Meyer— мальм; H o m o lo p s is  Bell, 
H o p lito ca rc in u s  Beurlen — мел; P a leh o m o la  Ralhbun — олигоцен.

Рис. 1788. D ro m io p sis  
ru gosa  Schloth. Верх
ний мел. Falxoe, Дания

Рис. 1789. M icro - 
m a t a  tu bercu la ta
Bittner. Эоцен. San 
Qlovanni Illarione. 

Вицентино (no 
Биттнеру),

Подтриба Oxyrrhyncha

П ан ц ы рь ок р угл ен н ы й , яйц еви дн ы й , суж ен н ы й  вп ереди . Р о ст р  в виде двух  
дл и н н ы х ост роконечий. Г л а зн и ц  нет .

Сем. Majidae Alcock. Панцырь обычно сильно вздут. Современные 
представители живут в более глубоких частях литторальной области и 
иногда в глубоком море. В третичных отложениях * M icro m a ja  Bittner 
(рис. 1789), M ith ra c ia  Bell, P iso m a ja  LOrenthey, P eria ca n th u s  Bittner, M uja  
Lam.
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П а н ц и р ь  ш и роки й  чет ы рехугольн ы й , более и л и  м енее взОут или и лот и и. 
Л об у з к и й , вы ст упаю щ ий. О рби т ы  от сут ст вую т .

A rohaeopus Rathbun из мела и выше.

3 . П одтриба  Ocypodoida

4. П о д т р и б а  Cancrirormia
П а н ц и р ь  уд л и н ен н ы й , овальны й до поперечно-овального. Л о б  ш и р о к и й , т р е 

уго л ьн ы й , н еп арн о  зубчат ы й . О рбит ы  хорош о ра зви т ы . Б оковой  к р а й  заост рен 
ный. П ередн и й  боковой к р а й  зубчат ы й.
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Сем. Lobocarcinidae Beurlen. Лоб широкий, зубчатый (4 — 6 пуОцпм) 
Передний боковой край сильно расчленен. Задний край оканчивается им 
ступами. *Lobocarcinus Reuss — эоцен (рис. 1790).

Сем . Canceridae Ortmann. Ростр непарно эубчатый (5 зубцов), среди и II 
зубец наиболее длинный. Очень часто в миоцене * C ancer Leach (рис. 1791).

2. Т риба X a n t h i m o r p h u
П а н ц и р ь  обычно поперечно-(ша,н, 

ны й и л и  поперечно-чет ы рехугольпии  
Р о ст р а л ьн ы й  к р а й  посредине имсгт 
вы резку. П о  бокам  гл а д к и й  и л и  зубчп  
т ы й. Г л а зн и ц ы  хорош о р а зви т ы .

1. П одтриба Portunoidea
Р о ст р  всегда зубчат ы й . Последили* 

п а р а  перейопод с плават ельны м и пли* 
ст и н кам и  н а  конце.

Се м . Portunidae Dana. Паицыр!. 
удлиненный, овальный, или поперечно- 
уширенный. Передний боковой край < >т 
заднего бокового отделен. В третич
ных отложениях роды: P sa m m o ca rc i- 
n u s  Milne Edwards (рис. 1792)— эо

цен— олигоцен; R ach iosom a  Woodward, E n a p lo n o tm  Milne Edwards, C a rc in m  
Leach, N e p tu n u s  de Haan — эоцен; P o rtu m n u s  Leach — миоцен.

Рис. 1792. P sam m ocarcin u s h ericarti Desm. Средний 
эоцен. Le Gu6-i-Tresmes, Франция (по Мильн- 

Э д в а р д с у ) .

2. П одтриба Xanthoidea
П оперечно-овальны й п а н ц и р ь  в больш инст ве случаев разделяет ся  п а  перед

н и й  и  за д н и й  боковые к р а я . Р о ст р а л ьн ы й  к р а й  ра зд ел ен  вы ем кой , гл а д к и й  или  
зубчат ы й. П л ават ельны х пписпособл н и й  н ет •

Рис. 1793. X an th o p s is  q a a d r ilo b a ta  Desmar. Вид снизу и сверху. X V*. Самец. Эоцен. Крессеи
берг, Верхняя Бавария.

Сем . Xanthidae Alcock. Лобный край дугообразный или срезан поперечно. 
Относящиеся сюда современные формы живут в мелких водах теплых морей 
и являются специфическими обитателями рифов. Из мела известны роды: 
C aloxan th u s Milne Edwards, C re tic a rc in m  Withers, T h elecarc in u s Bohm, T ita n o ■ 
carcinus Milne Edwards. В третичных отложениях *X a n th o p s is  M’Coy (рис. 1793) 
H a rp a c to ca rc in m  Desmarest, N ep to ca rc in u s  Milne Edwards, L o b o n o tm  Miliu 
Edwards, C a r p il im  Leach, P a la e o c a rp iliu s  Milne Edwards.

Cem . Geryonidae Colosi. Паицырь гексагональный или трапецоидальпый, 
Передний боковой край с четырьмя-пятью шипами.Ростр умеренно широкий,
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v 4 зубпами. Орбиты большие. В современной фауно и зноен hi один род, неи
мущий на больших глубинах. Из третичных отложении imncnm.i Х ап- 
th ilite s  Bell, L ito r ic o la  Woodward, *C oelom a  Milne EdwnnlH (риг. I7UI), I'n 
racoeU m a  Beurlen, P o r tu n ite s  Bell.

Cem. Goneplacidae Dana. Панцырь прямоугольный или квадратный, miorin 
округленно-гексагональный. Ростр прямой, широкий, разделенный нпдиог 
Глазницы большие. В ископаемом состоянии из современных подои встреча
ются в эоцене P ilu m n o p la x  Stimpson и в олигоцене E u cra te  de Нина. И третич
ных и в меловых отложениях встречаются: C arin ocarc in u s  Lorenthey — эоцен; 
U alenopsis Milne Edwards — ce- 
i io H  — эоцен и P la g io la p h u s  Bell — 
эоцен.

Сем. Potamonidae Ortmann.
Панцырь круглый или четырех
угольный со вздутой бранхиальной 
областью. Лобный край широкий, 
в большинстве случаев загнутый 
вниз. Передний боковой край зуб
чатый или гладкий. Современные 
представители живут в преспых 
водах. В ископаемом состоянии 
редки. Наиболее часто встречается 
род P o ta m o n  Savigny из миоцена.

Рис. 1794. C oelom a v ig i l Milne Edwards. Рис. 1795. P a la eo g ra p su s  lo iz y a n u s  L5renthey. a  —
a — сверху, b — со стороны лба. Эоцен. сверху, Ь —снизу, с — со стороны лба. Нуммулитовый

Лаверда, Италия. известняк. Будапешт. Нат. вел. (по L6r e n t h e y ) .

Сем . Grapsidae Dana. Панцырь более или менее плоский, четырехугольный. 
Боковые края зачастую параллельны и зубчаты. Лоб широкий. Орбиты уме
ренные, лежат в переднем боковом углу. Дактилоподит обращен наружу. 
Из эоцена известны три рода: D a ra n y a  Ldrenthey, P a la eo g ra p su s  Bittner (рис. 
1795), T e lp h u so g ra p m s  Lbrenthey.

3. Т риба O x v s t o m a t a

П а н ц ы р ь  удл и н ен н ы й  ш и  чащ е округлен н ы й . Р от овое поле т реугольн ое, 
а  не квадрат н ое. П ер ва я  п а р а  перейопод всегда с кл еш н я м и , две последние с 
subchela.
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П а н ц и р ь  удлиненно-овальны й до п рям оугольного . К онечност и часто с рт  
ш иренны м  p ro p o d u s и  d a c ty lu s . К леш ни первой  пары  п ри бли ж аю т ся к  subclu'lu. 

С т ерн ум  весьма характ ерн ы й .
Сем. Raninellidae Beurlen. Передний сегмент стернума ши 

рокий и листовидный. Все последующие или минимум три сот 
дующих развиты нормально. N o to p o co rys tes  М’Соу (рис. 1700) 
гольт и сенон; I le m io to n  Bell, R a n in e l la Milne Edwards — coin» 
ман; E u m orph ocorystes Binckhorst — сенон. *

Сем. Raniuldae Dana. Часто второй сегмент стернита роду 
цирован, третий же и следующий всегда редуцированы. II 
палеогене L a ev ira n in a  Lorenthey, L o p h o ra n in a  Fabiani (осп. 
уже и в мелу), N o to p o ra n in a  Lorenthey и др. В неоген" 
* R a n in a  Lam. (рис. 1797). N o to p o id e s  Henderson, L yreidu n  
de Haan.

Cem. Calappidae Alcock. Паицырь округленный нормально 
для крабов. Задние перейоподы не изменены. Современ
ные роды C a la p p a  Fabricius и M u rsia  Desmarest известны ужо 

с олигоцена. M u rsio p s is  Ristori — миоцен. C a la p p e lia  Rathbun и C a la p p ilia  
Milne Edwards — эоцен— олигоцен. N ecrocarcin u s Bell (рис. 1798) — гольт.

1 . П одтрива Gymnopleura

Рис. 17S6. N oto- 
pocor ystes  s to  kesi 

Mant. Гольт. 
Кембридж, Ан

глия.

Рис. 1797. а  Ь. -  R an in a  m a res tia n a  Koenig (R. helli Schafh). Эоцен. Крессенберг, 
Верхняя Бавария, с—клешня R an in a  bouiU eana  Milne Edwards. Эоцен. Биариц X */*•

Ряд H o p l o c a r i d a  Caiman
П а н ц и р ь  им еет ся , причем  м и н и м ум  чет ыре сегм ент а т орак са  ост аю т ся  

свободными. Г л а за  стебельчатые. Ч етыре п ередн и х  п ары  перейопод с subchela .
В т о р а я  п а р а  оч нь дли н н ая . А б до м ен  песет  хвост овой веер. 
П ервые пят ь плейопод несут  ж а б р ы .

О тря д  Stom atopoda. Р отоногие

Тело вы т янут ое в д л и н у , с корот ким  цеф алот ораксом . 
А бдом ен  дли н н ее , чем гр у д ь  и  голова. И з  п ят и  п а р  ногоче- 
лю ст ей вт орая п а р а  предст авляет  собой своеобразно уст роен 
ную  хват ат ельную  н о ж к у  (два  последних сегм ент а и х  скла
дываются подобно перочинном у н о ж у , и  т ак и м  способом они  
захват ываю т  п и щ у) .  П о за ди  ногочелюстей им еет ся т р и  п ары  
расщ епленны х конечност ей. П од абдом еном  находят ся п лава
т ельные конечност и с п учкам и  ж аберн ы х н ит ей . Карбон, 
юра — ныне.

Немногие современные роды являются хищниками, живущими в теплых 
и умеренных морях. Ископаемые стоматоподы редки. W o o d w a r d  опи
сал как N ecroscy lla  w ilso n i фрагмент задней части тела с пятью сегментами п 
хорошо сохранившимся тельсоном. В длину он достигает 21 мм. Этот ьира-
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зец происходит из жеоды каменноугольных отложений СоввпП п Англии и 
имеет некоторое подобие с абдоменом S q u illa ;  P e r im e c tu ru s  Pouch из пижлог<> 
карбона Шотландии тоже, ве
роятно, относится сюда. Из 
рода S q u il la  известен один вид 
из мела Вестфалии ( S .  cretacea  
Schluter), один из мела Leba
non, несколько видов из эоцена 
Monte Во lea (S . a n tiq u a  Mi’inst.), 
из Highgate в Англии (S . w ethe- 
re lli Woodw.) и из миоцена Скан
динавии.

D a m e s  к стоматоподам от
носит две личиночных формы из 
мела Libanon: P seu d erich th u s  и 
P ro to  zo ea .

* S c u ld a  Munst. (R ecku r  
Miinst.. B w ria  Giebel) (рис. 1799).
Голова подвижна, широкая, со 
стебельчатыми глазами и ко
роткими антеннами. Цефалото- 
ракс несет продольную скуль
птуру, три последних сегмента 
торакса свободны. Абдомен ши
рокий, удлиненный, с большими 
следами прикрепления плава
тельных конечностей (послед
ние не сохранились). Хвосто
вой плавник образован боль
шим полукруглым, позади окай
мленным бахромой, тельсоном 
и самой задней парой конечно
стей абдомена. Несколько образцов 
мела Libanon.

Рис. 1799. S cu ld a  pennatci Mfinst. А  — экземпляр в нат 
вел.; В  — увеличено со стороны спины; С — с брюшной 
стороны, а  — внутренние антенны, е — наружные антен
ны. Верхний мальм. Литографские сланцы. Золенгофен 

(по К у н т у).

из литографских сланцев Баварии и из 

P se u d o sc u ld a  Dames (S c u ld a  la ev is  Schluter) — верхний мел Libanon.
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2. К ласс Trilobita W alch. Трилобиты
М орски е членист оногие с изм енчивы м  числом  м ет ам ер; т ело покры т о т вер

ды м , продольно-т рехлопаст ны м  спинны м  щ и т о м , и л и  п а н ц и р е м , н а  кот ором  
различаю т ся от граниченны е д р у г  от  д р у га  осевая част ь (ось, a x is )  и  две боковые 
част и ( п л евры , p le u r a ) .  Г олова  ( ц еф алон , ccp h a lo n ) п окры т а щ и т о м , сост оя
щ им  и з первоначально чет ы рехчленист ой, а  во взрослом  сост оянии пят ью чле- 
пист ой  средней  ч а ст и , и л и  к р а н и д и я  (c r a n id iu m ) , и  д в ух , от деленны х от  него  
особыми ш вам и , боковых ч аст ей , и л и  т а к  назы ваем ы х свободны х щ ек (д е п а е ) ,  
либо р а зд ел ьн ы х , ли б о  соединяю щ ихся спереди  и  несущ их слож ны е сидячие  
глаза  (в  сл уч а е , если т аковы е и м ею т ся); головны е п р и д а т к и  в виде н о ж ек , п р ед 
ст авлены п ят ью  п а р а м и  конечност ей, и з к от оры х все, за  исклю чением  п р о 
ст ы х, сл уж а щ и х  для осязания сяж ков (ан т енн ы , a n te n n u la e ) , расщ еплены  
на две вет ви и  являю т ся одноврем енно о р га н а м и  п ередви ж ен и я и  рот овы м и  
п р и да т к а м и . В ер х н я я  г у б а  о б р а зует  хорош о ра зви т ую  ги п ост ом у (h y p o -  
stom a  ) ;  н и ж н я я  гу б а  им еет ся . С егмент ы  (сом ит ы )  т ул ови щ а ( th o ra x ) ,  число ко- 
т оры х ва р и и р ует  от  2  до 4 2 , подвиж ны  по от нош ению  д р у г  к  д р у г у .  С егм ент ы  
брю ш ка (a b d o m e n ), число кот оры х изм енчиво, сливаясь, о б разую т  хвост овой щ ит  
( p y g id iu m ) .  В се сегм ент ы , как  т уловищ ны е, т а к  и  хвостовые (а б д о м и н а л ьн ы е), 
несут  по п а р е  членист ы х, расщ епленны х н ож ек . У  всех нож ек коксальны е элем ен
т ы о б р а зую т  гн ат обазы , н а  голове превращ аю щ иеся в ж еват ельны е орган ы .

Развитие, начиная от личинки, получившей название протаспис (protas- 
pis), происходит путем постепенного увеличения числа сегментов при после
дующих линьках.

Трилобиты образуют группу вымерших морских членистоногих весьма при
митивного типа. Этот класс появился в докембрии. Остатки трилобитов очень 
многочисленны в древнейших, известных нам, слоях с органическими остат
ками, т. е. в кембрийских, где они по своей численности и разнообразию пре
восходят все другие группы животных. Они продолжают изобиловать в пижно- 
и верхнесилурийское время, начинают исчезать в девоне, и последние ред
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кие представители их еще встречаются в карбоне и перми. Описано их пн 
менее двух тысяч видов, распределяющихся приблизительно между мну мм 
сотнями родов. Эти цифры дают представление о степени дифференциации и 
специализации, достигнутой трилобитами в течение палеозоя.

П а н ц ы р ь. Трилобиты были защищены со спинной стороны творднИ 
скорлупой, или панцырем, который в большинстве случаев является один 
ственной частью их тела, сохраняющейся в ископаемом состоянии. Остита и 
трилобитов, даже неполные, легко распознаются по форме и строению 
этого панцыря. Очень часто тонкий, с поверхности гладкий или исчнр 
ченный, пунктированный, бугорчатый или покрытый шипами панцирь 
находят хорошо сохранившимся в породе; но также часто, особенно в штчи 
нистых и сланцеватых породах, он оказывается совершенно растворенным, 
и сохраняются одни лишь ядра, которые, однако, нередко позволяют риал и 
чить главнейшие родовые и видовые признаки почти с той же ясностью, кии 
и сам панцырь.

В толщину панцырь, за редкими исключениями, не превышает 1 мм. и си 
стоит из ряда параллельных, чрезвычайно тонких слоев углекислой и фосфорно
кислой извести, часть которых первоначально содержала хитин. При хороший 
сохранности в этих слоях наблюдаются более или менее тонкие поры (поропма 
канальцы), благодаря присутствию которых поверхность панцыря предста
вляется усеянной мельчайшими точками; иногда, как, нарример, у  H om alonn  
tu s  и родственных ему форм, поры достигают крупных размеров. Согласно 
исследованиям Л о р е н ц а  (Lorenz), среди внешне сходных форм кембрий
ских трилобитов на ряду с формами, имеющими пористое строение панцыря, 
встречаются, однако, и формы с плотной скорлупой.

По своей внешней форме панцырь обычно бывает несколько выгнутый 
или выпуклый, удлиненно-овальных очертаний, большей частью закруглен
ный на обоих концах, при чем длина его почти всегда больше ширины. Очень 
часто один и тот же вид бывает представлен как более широкими, так и сран- 
нительно более длинными и узкими формами. Последние рассматривались 
Б а р р а н д о м  (Barrande) как мужские особи, первые как женсю и > 
особи. В более поздней литературе имеется ряд указаний и на другие при 
знаки, подтверждающие половой диморфизм у трилобитов. Между гфочим, и 
1932 г. В. Н. В е б е р о м  было открыто присутствие затылочного шипа у 
одних экземпляров P seudosphaerexochus ja k o v lev i Web. и отсутствие их 
у других. Часто панцырь бывает украшен различными шипами, зубцами и 
бугорками, по своему характеру представляющими либо чисто поверхностный 
украшения, либо (если это шипы) разращения щечных углов, концов туловищ
ных сегментов или оттянутого назад остроконечия на заднем конце хвоста,

По краям панцырь довольно редко заканчивается как простая слоистая 
пластинка; чаще он подгибается вниз, образуя на нижней стороне отогнутую 
внутрь, иногда довольно пшрокую и несколько выпуклую кайму, з а в о р о т  или 
п о д к л а д к у  ( d o u b l u r e ) ,  тянущуюся параллельно внешнему краю, 
при чем этот подогнутый слой панцыря не всегда плотно прилегает к верхнему 
слою и часто отделяется от него узким свободным пространством. Точно так жо 
образуются и пустотелые шипы на концах туловищных сегментов, щечных 
углах и хвостовом щите. В редких случаях шипы являются сплошными.

Двумя продольными, почти параллельными, спинными (дорзальными) бо
роздами, тянущимися вдоль всего туловища и захватывающими большую или 
меньшую часть головы и хвоста, панцырь делится на три части или лопасти 
(отсюда название трилобит). Средняя, наиболее выпуклая, непарная о с о- 
в а я  ч а с т ь  (ось— axis, р а х и с  — r a h i s )  составляла ось животного, 
и под ней находились важнейшие внутренние органы его, как кишечник, 
сердце, нервная цепочка. Две более плоских части, лежащие по бокам оси, 
носят название п л е в р  ( p l e u r a ) .  В поперечном направлении спинной 
щит делится на: 1) головную часть, головной щит, или ц е ф а л о н  (со* 
р h а 1 о п), 2) ряд подвижных члеников, или сегментов, образующих туловищ!•, 
или т о р а к с (t h о г а х), и 3) хвостовой щит, или п и г и д и й (р у g I- 
c l i u m ) ,  образующий б р ю ш к о  ( a b d o m e n ) .

Г о л о в н о й  щ и т  (рис. 1800 и 1801) включает всю ту часть im.ii- 
цыря, которая расположена впереди туловища. К нему относятся гипостпми, 
рыльцевый или ростральный щиток — так называемый р о с т р у м  ( r o s 
t r u m ) ,  эпистома, несущие глаза свободные щеки, неподвижные теки и
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мебель. Обычно головной щит имеет полукруглые очертания, причлсняясь 
ь туловищу своим прямым задним краем. Часто наружный край головного 
щита в точках его пересечения с задним краем вытягивается в направленные 
назад шипы (так называемые щечные остроконечия), очень часто вдоль него 
ищется параллельная ему краевая бороздка, отделяющая плоский или выпук
лый краевой валик, переходящий в щечные остроконечия. У некоторых трило- 
пптов головной щит окружен плоским или вогнутым лимбом (ЙтЬин) (H a rp cs , 
Анот осаге и т. д.), вдоль наружного края которого либо тянется краевая 
бороздка и выпуклый краевой валик (P ty c h o p a r ia , ЛпошосатеИа) , либо тико
вые отсутствуют (А пош осаге). Еще чаще вдоль заднего края головного 
щита тянется з а т ы л о ч н а я  б о р о з д а  ( s u l c u s  o c c i p i t a l i s ) ,  
отделяющая з а т ы л о ч н о е  или о к ц и п и т а л ь н о е  к о л ь ц о  ( a n 
n u l u s  o c c i p i t a l i s ) ,  нередко имеющее большое сходство с туловищ
ными сегментами. Наружный край головного щита образует з а в о р о т ,  при 
чем последний участвует также и в образовании щечных шипов, если тако
вые имеютбя.

Г л а б е л ь (головной бугор, glabella) представляет собой осевую, обычно 
наиболее выпуклую часть головного щита, ограниченную спинными борозд
ками; все, что лежит кнаружи от спинных борозд, относится к щ е к а м (ge- 
пае). Последние в единичных случаях, вследствие необычайного развития 
глабели, могут редуцироваться до совсем узеньких полосок по бокам голов
ного щита или лее совершенно исчезнуть с его верхней стороны. Иногда лее и 
граница между глабелью и щеками может совершенно изгладиться (.l l la e n u s , 
D ip leu ra ). По своим относительным размерам глабель чрезвычайно изменчива 
у различных форм. Так, она может почти целиком составлять головной щит, 
как у D eip h o n  или А едЫ па , или же быть узкой, как у H a rp es  и Е и гу с а ге . В иных 
случаях она не заходит дальше середины длины головного щита (H a rp e s ,  
A u la c o p le u r a ) , вообще же может доходить и до переднего края его (P la c o p a r ia ,  
C erau ru s , O len o id es) или даже нависать над ним, как у А ш р у х , P h a co p s, С опо- 
lich a s , N eo len u s.

Впереди затылочной борозды на глабели насчитывается до четырех парных 
поперечных борозд (боковые борозды глабели, sulci laterales), которые вместе 
с затылочной бороздой делят ее на сегменты, числом до 5, предположительно 
соответствующие числу парных конечностей на нижней стороне головы. Часть 
глабели, обычно несколько расширенная, лежащая впереди передней пары по
перечных борозд, носит название ф р о н т а л ь н о й  ( л о б н о й )  лопасти 
глабели (lobus frontalis). По степени своего развития, числу и направлению 
поперечные борозды глабели представляют большое разнообразие у различ
ных ̂ форм, но остаются более или менее постоянными в пределах отдельных 
родов и потому, вместе с формой самой глабели, могут служить хорошим си
стематическим признаком. У некоторых форм ( l l la e n u s )  они могут совсем отсут
ствовать, у  других, наоборот, они очень глубоки. Иногда боковые борозды со
единяются посредине и идут параллельно заднему краю ее или же они бы
вают направлены косо назад, часто изгибаясь и отрезая боковые лопасти 
глабели (C a ly m e n e ) . Бывают случаи, когда борозды отклонены так сильно 
назад, что сливаясь образуют боковые продольные бороздки (C o n o lich a s).

Щ е к и .  В большинстве случаев щеки трилобитов не представляют собой 
сплошных пластинок, являющихся непосредственным продолжением глабели 
и плотно с ней соединенных. У большинства трилобитов щеки состоят из двух 
частей, характер и строение которых у различных форм меняются в зависи
мости от характера своеобразных швов, в виде резких, тонких линий, пересе
кающих головной щит. Способствовали ли эти швы некоторой подвижности 
головного щита, до сих пор установить не удалось; во всяком случае, после 
смерти животного, а также при линысе головной щит распадался на части 
именно по этим швам.

Л и ц е в о й  ш о в .  Наиболее важным из упомянутых швов является так 
называемый л и ц е в о й  ш ов,  или с у т у р а  (sutura facialis) (рис. 1800 и 1801), 
отсутствующий лишь у некоторых родов трилобитов. Лицевой шов начинается 
своими двумя задними ветвями (расположенными симметрично но отношению 
к продольной оси жипотного) либо от заднего края головного щита, либо от 
его задне-боковых углов, либо от его внешнею края впереди последних, на
правляется к глазам, огибает внутренний край их зрительной поверхности и 
далее направляется вперед. Впереди глаз передние ветви лицевого шва могут,
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'огибая глабель, соединяться вблизи лобного края головного щита или м<< 
пересекать этот край самостоятельно на большем или меньшем расстоянии 
от его середины. В последнем случае обе ветви лицевого шва, переходя ни mint 
ний, подогнутый край головного щита (заворот) и пересекая его, часто comm 
няются особым поперечным швом, идущим параллельно переднему Крит 
головного щита ( р ы л ь ц е в  ы й  или р о с т р а л ь н ы й  шов — виГим 
rostral is).

Лицевые швы, таким образом, отделяют внутреннюю часть щек, или гни 
называемые н е п о д в и ж н ы е  щ е к и ,  тесно связанные с глабслым и

Н

вместе с последней образующие срединную часть головного щита, или так ни 
зываемый к р а н и д и й  (cranidium), от их 
наружных частей, получивших название 
с в о б о д н ы х  или подвижных щ е к . Непо
движные щеки могут занимать более двух 
третей головного щита (СопосогурЫ) или же 
сильно редуцироваться (Lichas, Proetus). По
движные щеки,обычно несущие сложные гла
за трилобита, также могутзанимать большую 
или меньшую часть спинной поверхности го-

Рис. 180и. Головной щит D a lm a n ia  h au sm an n i 
Brongn. / — лимб, sm  — краевая борозда, а  — задние 
углы головного щита (щечные остроконечна), g l  — 
глабель, If — фронтальная лопасть, /1, /*, /* — пе
редне-, средне- и заднебоковые лопасти, 2, 2, 3  — 
передняя, средняя и задняя борозды глабели, so  — 
затылочная борозда (sulcus occipitalis), А  — затылоч
ное кольцо, а — лицевой шов, ос — зрительная по
верхность глаз, р  — пальпебральная лопасть (глазная 

крышка). Девон. Чехия.

Рис. 1801. C alym en e tu bercu la ta  
В г tin п. Верхний силур, Англия. 
Расчленение спинного щита. Су
головной щит, ТН — туловище 
(1—13 — подвижные сегменты ту
ловища), Р у  —  пигидий, с непо
движно-слитыми сегментами, GI — 
глабель, О  — щеки (geaae), g 1 — 
„свободные*, g  — неподвижные 
щеки, s  — лицевой шов, Ь — 
краевой валик, А  — глаз, /  — лоб 
(лобная или фронтальная лопасть 
глабели), s f  — боковая бороздка 
глабели, s i  — боковая лопасть гла
бели, n f  — затылочная борозда, 
п г —затылочное кольцо, лопасть, 
r f  — спинная (дорзальная) борозда, 
r f  — краевая борозда, R h  — ось 

(рахис), Р1 — плевры.

ловного щита, при чем они могут быть либо совершенно отделенными друг от 
друга кранидием, либо соприкасающимися впереди, или же совершенно сли
вающимися в одну общую пластинку, более узкую в передней части и расши
ряющуюся по бокам головы. Так, они широко расставлены у Ptyckoparia, 
соприкасаются у Asaphus и сливаются у Dalmanitcs и Dikelocephalus.

Впереди головной щит подвернут, и к внутреннему краю образуемого им 
заворота причленяется (подвижно) выпуклая щитообразная пластинка, так 
называемая г и п о с т о м а  (hypostoma) (рис. 1802). Форма и величина ги
постомы являются важными систематическими признаками1. На гипостпме 
различают срединную часть, или тело гипостомы, передние и иногда задние

1 N o v & k .  Studien an Hypostomen bobmischer Trilobiten. I und II. Sitzungsbcr. U. U, 
bohm. Gesellsch. d. W issensch., 1879, 1884.
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крылья и ряд борозд, пересекающих тело ее в продольном или поперечном 
направлении. Нередко на заднем, валикообразно вздутом крап пинм гимы 
можно различить два пятнышка ( m a c u l a e )  или небольших опальных 
нозвышения, рассматриваемых Л и н д с т р е м о м  (LindstrOin) icmc зри
тельные органы нижней поверхности трилобита. У некоторых трилобитом 
ннереди гипостомы находится гладкая либо снабженная шипами ш тп  ишт 
тп к называемый рыльцевый (ростральный) щиток или ростр ум (рис. 
1803) (обозначаемый некоторыми авторами как эпистома). Рострум есть нс 
что иное, как определенная часть подогнутого края головного щита (за
порота), ограниченная со всех сторон швами: так называемым красным шном 
спереди, двумя соединительными швами 
(представляющими собой - продолжение 
перешедших на нижнюю сторону голов
ного щита окончаний передних ветвей 
лицевых швов) по бокам и гипостомаль- 
ным швом, вдоль которого причленяется 
гипостома, сзади. Таким образом раз
меры рострума находятся в прямой за
висимости от расстояния между перед
ними концами лицевых швов и ширины 
заворота. У форм, имеющих слабо разви
тые, широко расставленные или вовсе 
редуцированные лицевые швы, краевой 
шов длинный и рострум соответственно 
большой. При линьке таких форм пан- 
цырь расщеплялся вдоль краевого шва 
(сем. Mesonacidae) .

Для большинства трилобитов доказано присутствие глаз; у ряда, преиму
щественно кембрийских и нижнесилурийских, форм (Agnostus, Conocoryphe и 
т. д.) глаза не наблюдались; среди некоторых родов (lllaenus, Harpes и т. д.) 
известны как слепые (вторично утратившие глаза), так и зрячие формы; на
конец, у небольшого числа трилобитов характерная поверхность зрительных 
органов так мала или же так плохо сохранилась, что они долгое время счита
лись слепыми (Agraulos, Sao, Ellipsocephalus и т. п.).

Глаза сидят на щеках, по обе стороны глабели, у большинства форм на 
особых возвышениях, или г л а з н ы х  б у г р а х .  Последние, как правило, 
рассекаются лицевыми швами, так что их выпуклая наружная сторона, пред-

И
В ' С о

Рис. 1802. А — гипостома L ichas p a lm a tu s  
Barr. В В  — передний край, М  — срединная 
бороздка, Е  — задняя бороздка на теле гипо
стомы, Р  — задний край, L — боковой край. 
В, С — гипостома E ncrinurus in tercosta tu s  
Вагг. В  — вид сбоку С — вид спереди. В  — 

передний край, у  — задний край.,

Рис. 1803. Развитие rostrum. Головные щиты (с нижней стороны). A —K Jertdfla  la ta  Kiaer, В  — Ptychu- 
p a r la  s tr ia ta  Emmr., C — C alym en e b lu m en bach l Brongn., D  — A sa p h u s  p la ty c ep h a lu s  Stokes.

сгавляющая собой собственно зрительную поверхность, остается на свобод
ных щеках, а внутренняя, часто сильно приподнятая и вздутая часть (так на
зываемая глазная крышка, или пальпебральная лопасть) — на неподвижных.

Общая форма глазных бугров очень различна; чаще всего это усеченно
конические или полулунной формы возвышения (например у Phacops, Balma- 
nia); часто они бывают также кольцеобразными или яйцевидными (папр. у 
Sphaerophthalmus). Иногда они, слабо приподнимаясь, занимают почти век» 
поверхность свободной щеки (Aeglina), или лее, наоборот, лежат на конце'* 
длинного стебельчатого отростка, иногда высоко приподнятого над поверх
ностью щеки (Asaphus kowalewskii, Addaspis, Lichas armatus etc.). У более 
древних (кембрийских) форм глаза часто очень велики, но пальпебральные 
крышки их слабо приподняты, так что зрительная поверхность имеет вид. 
узкой ленты. Пальпебральные крышки у многих форм бывают отделены от
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остальной поверхности неподвижной щеки особой бороздкой ( п а л  i. ни 
б р а л ь н а я  б о р о з д к а  — sulcus palpebralis). У большинства принт им 
ыых (преимущественно кембрийских) родов глаза расположены у дистальны* 
концов особых приподнятых валико,в (глазных валиков), отходящих от ivm 
бели вблизи ее переднего конца и пересекающих неподвижные щеки, iha 
валики часто непосредственно переходят в валик, окаймляющий пальиебрилн 
ную лопасть. Присутствие или отсутствие глазных валиков, а ташке их на
правление являются важным систематическим признаком.

Согласно исследованиям Г. Л и н д с т р е м а 1 (рис. 1804), у болыпии 
ства трилобитов зрительная поверхность фасетирована благодаря тому, что 
глаз составлен многочисленными, плотно прижатыми друг к другу, мнит 
угольного или округлого сечения чечевицами ( г о л о х р о и ч е с к и с ,  фн 
сеточные глаза). Чечевицы этих сложных глаз обычно затянуты одним общим 
прозрачным покровом, представляющим собой непосредственное продолжение 
кожного слоя, покрывающего поверхность тела. У других форм (Phacopidav) 
каждая из отдельных чечевичек (глазки, stemmata) зрительной поверхности 
защищена своим особым покровным слоем ( ш и з о х р о и ч е с к и е ,  пли

Рис. 1804. — H a rp es  -oirtatas Barr. Два единичных глазка. ХЗ. Верхний силур. Чехия. Л8 —тоже,
вертикальный шлиф. £ lf В% — C vp h a sp is  e leg a n tu la  Dalm. B j—горизонтальный, Bj — верти
кальный разрезы фасеточного глаза. X 60. Верхний силур. Готланд. — P h acops m acrophthalm un  
Burm. Шизохроичсский глаз. Вертикальный разрез. Отдельные линзочки покрыты тонким защитным 
слоем и отделены друг от друга соединительной тканью. Х60. Девон. Герольштейн, Эйфель. Cs—D olm a  
n ia  v u lg a r is  Salter. Часть зрительной поверхности близ нижнего края. Тонкий покровный слой ча 

стично разрушен. X 20- Девон. Англия (по Линдстрему) .

аггрегированные глаза). У рода Harpes глаза состоят лишь из 2—3 таких 
глазков (stemmata) или простых, согласно Р и х т е р у  (R. Richter), двояко
выпуклых желвачков. Как правильно предполагает Р и х т е р ,  мы здесь, 
повидимому, имеем дело с отдельными остаточными линзочками, сохранив
шимися после редукции глаз, когда-то состоявших из большого числа 
глазков. Величина отдельных чечевичек, или линз, сильно колеблется у раз
личных форм; так, у Phacops она иногда достигает 7г мм., тогда как у других 
трилобитов их иногда приходится от 6 до 14 на 1 мм. Вообще же число п 
расположение частью двояковыпукло-призматических, частью двояковыпук
лых линз чрезвычайно различно у разных видов. Так, например, у некото
рых видов phacops каждый глаз содержит лишь по 14 линз, тогда как у дру
гих представителей того же рода число линз доходит до 200—300, у Dalmanitrs 
до 600, у Bronteus palifer насчитывается 4000, у Asaphus nobilis— 12 000 и 
у Remopleurid-es radians даже 15 000 линз. Обычно эти линзы в сложных глазвх 
располагаются правильными рядами.

Для очень многих так называемых «слепых» трилобитов, в особенности 
для нижне- и верхнесилурийских, Р ю д е м а н  доказывает присутствие (по
добно тому, как это имеет место у Phyllopoda) срединного (медиального), не
парного «глазка», расположенного большей частью между парными глазами па 
наивысшей точке глабели. Обычно глазки эти имеют вид маленького бугорки,

1 L i n d s t r o  то, G. Researches on the visual organs of the Trilobites. K. Svensk. Vel. Ak. 
Ilandl., 34, As 8, 1901.
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по у разных форм могут вариировать от л рослых прозрачных пятнышек до 
"<»лое совершенно устроенных линзообразных телец. У кембрийских и iinimii- 
псих форм такие «медиальпые» глаза ниблюдшотся реже. 1* ю д и м и и пола
гает, что у первых они, повидимому, представляют или лишь топкие прозрач
ное пятнышко, или линзообразное, снаружи еле заметное, возвышение; у по
следних же, вследствие мощного развития парных глаз, они могли редуциро
ваться. Р э й м о н д  (1920) в противоположны ость Р ю д е м а и  у считает, 
что под этим пятнышком на нижней стороне панцыря находилось место при
крепления сердечных лигаментов. •

Т у л о в и щ е  (thorax), в противоположность нераздельному головному 
щиту, состоит из некоторого, различного у разных родов, числа коротких, 
вытянутых в поперечном направлении, подвижно сочлененных с с г м с п- 
т о в. Каждый туловищный сегмент делится дорзальными бороздами па сред
нюю часть, или осевое кольцо (axis, tergum, annulus, mesotergit), и дно боковые 
части, или плевры (pleura, epimera, pleurotergit).

Осевые части неподвижно соединены с плеврами, обычно очень выпуклы 
и снабжены спереди несколько приспущенным придатком или полукольцом, 
отделенным от главной поверхности осевого кольца поперечной бороздкой. 
Эти часто несколько скошенные отростки у выпрямленных трилобитов прикры
ваются задней частью впереди лежащих сегментов и бывают видимы только 
на свернутых экземплярах или же на разрозненных сегментах туловища. 
Таким образом отростки эти служат плоскостью скольжения (сочленовной 
поверхностью), вдоль которой сегменты могли двигаться. Задний край каж
дого из осевых колец несколько вогнут.

Б а р р а н д различает два типа плевр: так называемые бороздчатые 
плевры (pldvres & sillon), на поверхности которых наблюдается прямая или, 
чаще, идущая от переднего края (у спинной борозды) косо назад и наружу 
диагональная, различной глубины и длины бороздка, и так называемые валико
образные плевры (plfcvres & bourrelet) с идущим вдоль них выпуклым валиком. 
У небольшого числа родов (Illaenus, Nileus) плевры совершенно плоские и 
гладкие.

Плевры всех типов распадаются, кроме того, на внешнюю и внутреннюю 
части. Внутренняя часть находится между осью и к о л е н о м  (fulcrum), 
т. е. точкой, в которой плевры более или менее резко перегибаются вниз и, 
большей частью, назад. Наружная, начинающаяся от перегиба, часть плевр 
может или оставаться равномерно широкой, или сужаться; в последнем слу
чае концы плевр могут оставаться прямыми или же когтеобразно изгибаться 
назад, или вытягиваться в более или менее длинные шипы. Свободные концы 
наружных частей плевр всегда состоят из двух слоев панцыря, т. е. имеют за
ворот (doublure).

Число туловищных сегментов вариирует у различных форм до чрезвычай
ности. Наименьшее число (2) наблюдается у Agnosias, наибольшее до сих пор 
наблюдавшееся (42) у единичных видов сем. Mesonaddae. К в е н ш т е д т и  Б у р- 
м е й с т е р считали, что число туловищных сегментов является одним из наиболее 
существенных родовых признаков; Б а р р а н д  и некоторые другие иссле
дователи показали, что для немалого числа родов трилобитов число туловищ
ных сегментов различно даже у различных принадлежащих к ним видов. Так, 
например, у родов Атрух и Аедlina число сегментов у различных видов ва
риирует от 5 до 6, у Phillipsia — от 9 до 15, у Clieirums — от 10 до 12, у Су- 
phaspis— от 10 до 17, у Ellipsocephalus — от 10 до 14, у Paradoxides — от 16 до 
20. Что у юных форм число сегментов меньше, чем у взрослых, было доказано 
Б а р р а н д о м  для целого ряда видов. В общем (для взрослых форм), повиди
мому, существует какое то обратное соотношение между числом туловищных 
сегментов и размерами пигидия. Если пигидий большой, то число туловищ
ных сегментов обычно не велико, и наоборот.

Х в о с т о в о й  щ и т  ( п и г и д и й ,  pvgidium) (рис. 1805 и 1806) состоит 
лишь из одной сплошной части панцыря, на выпуклой поверхности которой 
так же, как и на туловище, как правило, различаются более или менее резко 
отграниченная дорзальными бороздами срединная часть, или ось ( р а х и с ,  
rahis), и две боковые части или лопасти ( п л е в р а л ь н ы е  л о п а с т и ,  
pleura). Иногда пигидий по внешнему виду напоминает головной щит (Agnos
ias, Eodiscus). Пигидий, очевидно, произошел путем слияния некоторого числа 
одинаковых сегментов, при чем на переднем конце его это строение так ясно
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выступает, что часто на цельных экземплярах трилобитов бывает труди»» 
найти границу между туловищем и хвостовым щитом. Иногда, однако, эта сег 
ментация пигидия совершенно сглаживается или оказывается слабо различи 
мой лишь на внутренней стороне панцыря. При слабой сегментации как оси, тик 
и плевр пигидия, последний становится совершенно непохожим на туловище. 
По своим очертаниям пигидий чаще всего бывает полукруглым, параболи
ческим или эллиптическим, реже треугольным или трапецоидальпым; крпП 
его в большинстве случаев прямой, реже зубчатый или шиповатый; как и па

головном щите, вдоль края по ниж
ней; стороне тянется заворот (dou
blure), который у некоторых трило
битов достигает значительной ширины.

Ось, или рахис, то доходит до зад
него конца пигидия, то только до 
'•средины его или же уменьшается до 
с стояния жалкого рудимента (Scutelr 
ьат, рис. 1806) и даже может совер
шенно отсутствовать (например у Ш- 
lens). Число осевых колец соответ
ствует числу сегментов, из которых 
образовался пигидий, и колеблется от 
2 до 28. На боках пигидия все или 
только часть сегментов могут наме
чаться в виде прямо или косо идущих 
борозд или валиков, при чем и здесь 

обычно легко устанавливается характер бороздчатых или валикообраз
ных плевр; нередко, однако, они совершенно сглаживаются. Трилобиты кем
брийского возраста в большинстве случаев отличаются длинным туловищем 
и маленьким пигидием.

В е н т р а л ь н а я  ( н и ж н я я )  с т о  р^о н а трилобитов чрезвычайно 
мало доступна для наблюдения, так как обычно она так тесно связана с 
породой, что даже если на ней и сохранились те или иные части, отпрепариро
вать их оказывается невозможным. В свернутых экземплярах она совершенно 
скрыта. Кроме того, конечности и вообще вся 
брюшная сторона были так нежны, что для их 
сохранения требуются исключительно благо
приятные условия. Вследствие этого вопрос о 
существовании ножек или иного рода конечно
стей у трилобитов долгое время оставался не 
разрешенным. При тщательной препарировке 
нижней стороны в громадном большинстве 
случаев обнажается лишь пустая впадина обо
ротной стороны панцыря с подвешенной к за
вороту головного щита гипостомой. Это обстоя
тельство заставило Б у р м е й с т е р а  (Виг- 
meister) в 1843 г. предположить, что у трило
битов, подобно Phyllopoda, все органы на ниж
ней стороне были мягкими и мясистыми, хотя 
еще в 1825 г. Э й х в а л ь д  (Eichwald) утвер
ждал, что ему удалось наблюдать членистую 
ножку трилобита и антенну, и еще ранее, в 
1759 г., Л и н н е й  описал нечто вроде антенн. В общем, вся прежняя лите
ратура, вплоть до 1870 г., содержит ряд претензий на это открытие. Большин
ство сообщаемых в ней фактов, однако, явно ошибочны, имеющиеся же среди 
них два или три более или менее правдоподобных сообщения слишком не
определенны, чтобы иметь какое-либо научное значение.

В 1870 г. Б и л л и н г с  (Billings) опубликовал описание и изображение 
необычайно хорошо сохранившегося экземпляра Isotelus gigas из трентонских 
известняков Оттавы в Канаде. На брюшной стороне этого экземпляра можно 
было различить восемь пар членистых ножек, расположенных по сторонам 
срединной бороздки. Несколько позднее В у д в а р д  (Woodward) описал 
антенну или имеющую форму ножки головную конечность, расположенную 
около гипостомы другого экземпляра того же вида. Благодаря прекрасным
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игследованиям У о л к о т т а  (Walcott), основанным на изучппин болго 
ЙПОО необыкновенно хорошо сохранившихся экземпляров Chcirurus и Са- 
1цпипз из трентонских известняков, главным образом с помощью поперечных 
и продольных шлифов, вопрос о природе нижней стороны, по крмЛмгМ мери 
1ля некоторых родов трилобитов, оказался более или менее разрешенным. 
Точно установлено, что у трилобитов имелась очень тонкая брюшная стешем, 
(мембрана), прикреплявшаяся к подвернутому краю (doublure) головного 
щита, туловищных сегментов 
в иигидия. По мнению У о л 
к о т т а  и Р э й м о н д а ,  
она поддерживалась пар
ными, с возрастом посте
пенно утолщавшимися, обыз- 
вестненными отростками, от
ходящими от нижней сто
роны спинного щита в обла
сти дорзальных борозд, к ко  ̂
торым прикреплялись ножки.

П и щ е в а р и т е л ь н ы й  к а н а л  трилобитов, открытый еще Б е й- 
р и х о м (Beyrich) и Ф о л ь б о р т о м  (Volborth), лежит в висцеральной 
полости, под рахисом. Он начинается ротовым отверстием, которое, согласно 
У о л к о т т у ,  лежит над задним краем гипостомы, изгибается сначала в дор
зальном направлении и, расширяясь, образует лежащий в головной части 
ж е л у д о к. По обе стороны желудка располагаются так называемые п е- 
ч е н о ч н ы е  о т р о с т к и  (сосудистые отпечатки), особенно ясно наблюдае

мые на оборотной сто
роне той части панцы- 
ря, которая относится 
к щекам. Далее, посте
пенно сужаясь, кишеч
ник проходит под ра
хисом до заднего конца 
пигидия (рис. 1807). 
Крайне редко наблю
даемый длинный много-

Рис. 1809. T rla r th m s beck i 
Green. Расщепленные нож
ки туд jbhluhoto отдела, 
без uieiHHOK и со щетин
ками (еп—эндоподит, е х  — 
экзоподит). Нижний силур. 
Сланцы Утики, Коте, штат 
Нью-Йорк (по Бичеру) .

Рис. 1808. T rlarth ru s beck i Green. А  — экземпляр с сохранивши
мися конечностями. Вид сверху. В  — реконструкция ьижней сто

роны. Нижний силур. Сланцы Утики, Rome, штат Нью-Йорк.

Рис. 1807. Продольный схематический разрез C eraurus p le u -  
rexan th em u s  Oreen. Предполагаемый вид пищеваритель
ного канала (пунктир) и лежащего над ним длинного, трубча

того, многокамерного сердца (по Р э й м о н д у /

камерный сосуд, лежащий над пищеварительным каналом, принимается ва с е р- 
дце.  Маленькие парные щелевидные отверстия на завороте головного щитм и 
плевр у сем. Asaphidae ( П а н д е р о в ы  о р г а н ы )  рассматриваются как от
верстия желез или же внутренних жабер. По Р э й м о н д у  и У о л к о т т у ,  
у некоторых экземпляров сохраняются следы отдельных мышц— сгибатолой 
и разгибателей.

Кроме некоторых других родов, наиболее богатый материал по к о п е  ч- 
н о с т я м трилобитов (рис. 1808) дали прекрасно сохранившиеся экзем
пляры маленького трилобита — Triarthrus becki Green из нижнесилурнйеких 
сланцев Утики (Utica Shale) близ Rome, штат Нью-Йорк, открытые Б и ч е р о м
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(Beecher) и описанные М э т ь ю  (Matthew), Б и ч е р о м ,  У о л к о т т о м  
и Р э й м о н д о м  (1920). В этих сланцах панцырь и нередко сохраняю
щиеся конечности трилобитов замещены пиритом (рис. 1808). На нижней 
стороне головы лежит пара длинных, многочленистых, расположенных по 
•бокам гипостомы антенн, позади которых находятся четыре пары коротких

расщепленных ножек с широким ба
зальным члеником; из них 2 или 3 пары 
рассматриваются как жевательные ко 
вечности. Далее, под каждым сегмон 
том туловища находится по паре вели 
колепно сохранившихся, сидящих ни 
базальном членике (coxopodit) раацс 
пленных ножек (рис. 1809), у которых 
состоящая из длинного проксимального 
членика и четырехчленистой дистальной 
части внешняя ветвь, или экзопо.шт 
(exopodit), по своей длине почти равни 
шестичленистой внутренней ветви (endo- 
podit) и густо усажена щетинками или 
образующими бахромку пластинчато
нитевидными элементами. В общем у 
одной и той же формы ножки по своему 
строению довольно однообразны; у Tri- 
arthrus и Trinucleus (рис. 1810) ножки, 
расположенные под пигидием, отлича
ются тем, что эндоподит сохраняет свой 
тонкочленистый характер лишь в ди
стальной части, тогда как в проксималь
ной членики его, расширяясь, образуют 
треугольные пластинки.

На основании своих наблюдений над туловищными конечностями Neolenus 
serratus (рис. 1811) и других трилобитов У л ь р и х  (Ulrich), Р ю д е м а п ,  
Б э с л е р (Bassler) и У о л к о т т  пришли к согласному выводу, что кроме» 
шестичленистой х о д н о й н о ж к и  (endopodit) и широкого, двучленн

о е .  1810. Trinucleus (C ryp to llth u s) te sse la tu s  
Green. Реконструкция брюшной стороны. X 3. 

Нижний силур (по Рэймонд у) .

Рис. 1811. N eolen u s serra tu s  Rominger. Средний кембрий. Британская 
Колумбия. Пластинчатые ворсинки на экзоподитах туловища. X lVa 

(по Уолкотту) .

-стого, густо усаженного длинными волосками э к з о п о д и т а  (exopodit) 
имеется еще равной с ним величины двучленистый, покрытый короткими ще
тинками придаток, или э п и п о д и т  (epipodit). Два таких придатка, отхо
дящих от дистального конца коксоподита и чаще всего обозначаемых У о л к о т 
том  как эпиподиты, имеются у Calymene и Ceraurus, именно: маленький, бах ром 
чатый придаток (рис. 1812), треугольный базальный членик которого несет ю и 
стые ворсинки, и второй тонкий и длинный, сильно расчлененный придаток.
926



w

Рис. 1812. Ceraurus pleurexanthe- 
m as Green. Разрез через меньший 
эпиподит, усаженный толстыми вор
синками. Х15. Нижний силур. Трен
тонский водопад штат Нью-Йорк (по 

У о л к о т т у).

Изучая продольные и поперечные шлифы Calymene и Ceraurus, У о л- 
к (» т т пришел к выводу, что у этих форм экзоподит имеет вид длинной спи
ральной трубки, усаженной тонкими, полыми, нитевидными отростками. 
Однако, позднейшими исследователями, иначе интерпретирующими описы
ваемые и изображенные У о л к о т т о м  шлифы, существование таких 
ширильных структур отрицается.

В общем, следует отметить, что, несмотря на свою прекрасную сохранность, 
иось тот сравнительно богатый, но, к сожалению, не пополняемый новыми на
ходками материал по конечностям трилобитов, 
которым мы в настоящее время располагаем, 
чрезвычайно труден для интерпретации. Там, 
где нижняя сторона обнажена, отдельные нож
ки прикрывают друг друга, часто пе позволяя 
видеть наиболее существенные детали, не говоря 
уже о возможности различным образом истол
ковывать картину строения конечностей, обна
руживаемую на шлифах. Поэтому неудиви
тельно, что в ряде позд.нейших работ, основан
ных на одних и тех же материалах, часто можно 
найти самые разнообразные взгляды как на 
строение конечностей трилобитов, так и на за
нимаемое трилобитами систематическое поло
жение.

С в е р т ы в а н и е  (рис. 1813). Большин
ство трилобитов обладало способностью свора
чиваться таким образом, что край пигидия ока
зывался плотно прижатым к краю головного 
щита. Этим, без сомнения, достигалась защита 
нежных органов брюшной стороны от всякого 
рода повреждений. При сворачивании снабжен
ные сочленовными поверхностями туловищные
сегменты несколько смещались, окончания плевр надвигались друг на друга п 
замыкали мягкое тело трилобита также и с боков. У Harpes туловище и пигидий 
при свертывании глубоко вдаются в углубление дырчатого лимба, окружающего 
голову. У некоторых, главным образом кембрийских, родов способность свер
тывания была, по видимому, очень ограничена, так как они почти всегда сохра
няются в вытянутом положении; иногда же у них туловищные сегменты совер
шенно не имеют сочленовных поверхностей, или же они очень слабо развиты.

У Agnoslidae, у которых туловищных сегментов 
мало, а головной и хвостовой щиты имеют приблизи
тельно одинаковые размеры, свертывание так же, как и 
у Trinucleus, сводится к простому захлопыванию.

О б р а з  ж и з н и .  Так как представителей три
лобитов или близких их сородичей в настоящее время 
не существует, то об образе жизни этих животных мы 
можем судить лишь по их организации и распростра
нению. Последнее с несомненностью указывает на то, 
что местом их обитания было море, так как остатки 
их встречаются исключительно в морских отложениях, 
притом совместно с брахиоподами, цефалоподамн, кри- 
ноидеями, археоциатами и другими типичными обита
телями морей. Многие формы в изобилии встречаются 
вместе с толстостенными гастроподами, мшанками, 

рифообразующими кораллами и брахиоподами в пзвестковистых и глштисто- 
известковистых отложениях, образование которых па большой глубине пряд ли 
было возможно. Другие, наоборот, повилимому жили набольших глубинах, 
на илистом или песчаном грунте, где их панцири (отчасти, может быть, только 
сброшенные при последовательных линьках) погребались тысячами; третьи, 
сумевшие увеличить поверхность своего панцыря с помощью особых шипов или 
выростов («Schwimmstabe», по Р. Р и х т е р у )  (рис. 1873), могли быть обита
телями тихих вод. Для некоторых трилобитов считается возможным их оби
тание на больших глубинах, так как зрительные органы их или редуцирова
лись, или же, наоборот, развились до гигантских размеров, или, наконец, про-
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Рис. 1813. Calymene sena- 
ria  Conrad. Свернувшийся 
экземпляр. Нижний силур. 

Огайо. США.



вратились в стебельчатые глаза; некоторые слепые формы рассматривайгм1 н, 
как жившие в илу.

Основываясь на строении конечностей, Р. Р и х т е р  полагает, что flu,»ii. 
шинство трилобитов бьшо приспособлено к донному образу жизни и даже мпгли 
ползать по субстрату вне воды, если их заставал отлив. В воде же они мпглм 
плавать и ходить (также ползать по растениям). Всплывали они (кроме фирм 
с особыми приспособлениями, облегчающими плавание) ненадолго, коротки ми 
толчками. Для плавания служили щетинистые экзоподиты, к которым, дли 
их поддержки, во время удара ножкой животное спереди приклады пади 
эндоподиты. Движение ножек было волнообразное. Снабженные коготками на 
концах эндоподиты служили для ходьбы. Пищей трилобитов, по Р  и х т о р У. 
служил главным образом богатый разлагающимися животными и растительными 
остатками ил, также всякие водящиеся в нем и в прилежащих слоях воды мп;ь 
кие организмы. У многих, особенно кембрийских, форм способность плавании, 
повилимому, была ограничепа. Следы ползания их довольно часто встречают! 
в кембрийских породах прибрежной фации. Следы эти были описаны под ран 
ными названиями (Protichnites, Cruciana, Bilobites и т. д.). Средством защиты 
для многих трилобитов служили свертывание и всякого рода типы.

Р а з в и т и е .  Крошечные сферичоскип 
или яйцевидные тельца, найденные совместно 
с трилобитами, были описаны предположите ль 
но как яйца трилобитов (правдоподобность 
этого предположения, однако, весьма мало 
вероятна), но, конечно, об эмбриональных 
стадиях развития самого животного неизве
стно ничего. Самые мелкие и примитивные из 
ныне открытых организмов, связанные со взро
слыми формами трилобитов рядом постепенно 
увеличивающихся и изменяющихся форм, 
представляют маленькие дискоидальные, полу
сферические (иногда лее на ранних стадиях 
почти шарообразные) или яйцевидные тельца, 
не превышающие 1 мм. в длину (рис. 1814). 
Эта первая известная нам личиночная стадия 
развития трилобитов получила название 
п р о т а с п и с  (protaspis) и, как показали 
исследования, является типичной для всех 

трилобитов. Личинки трилобитов встречаются не часто, к сожалению, и
сохранность их также редко бывает вполне удовлетворительной; так, до сих
пор не найдено ни одной личинки с сохранившимися конечностями, число и 
строение которых могли бы служить критерием для решения вопроса о систе
матическом положении трилобитов.

Случайно найденные личинки отдельных родов на разных стадиях разви
тия были описаны Б а р р а н д о м ,  М э т т ь ю ,  У о л к о т т о м  и дру
гими. В 1895 г. Б и ч е р ,  иа основании литературных данных и собствен
ных наблюдений, дал сводку всего, что было до тех пор известно о личинках 
трилобитов. Приравнивая п р о т а с п и с  к п р о т о н а у п л и у с у ,  или 
теоретической первичной личйнке всех ракообразных, он относит трилобитов 
к ракообразным и даже пытается дать реконструкцию нижней стороны и ко
нечностей п р о т а с п и с .

По определению Б и ч е р а ,  примитивные признаки, отличающие про 
таспис всех главнейших групп трилобитов и установленные на основании 
изучения ряда личинок, следующие: спинной щит очень маленький, но По 
лее 0 ,4— 1 мм. в длину, полукруглый или овальный. Ось явственна, более или 
менее сильно расчленена и ограничена спинными бороздами, при чем наибпль 
шее развитие имеет головная часть ее; ось кранидия из 5 сегментов; хвое топая 
часть в большинстве случаев занимает менее трети длины спинного щита; 
ось пигидия с 1—3 сегментами; плевры гладкие или разделены бороздкалш; 
глаза, если они имеются, лежат впереди, на краю или у самого кран 
щита1.

й '  В Г.-

Рис. 1814. Стадии развития S a o  h irsu te  
Barr. А  — 1-я стадия, В  -2-я, С —■ 3-я, 

D  —4-я,Е —5-я и F — 13-я по Бар-  
ранду.  Чехия. Кембрий.

1 Е. В а р б у р г  (Е . Warburg) доказывает, что глаза появляются несколько поидмоп сгидт»
\1ротаспис.
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Таким образом, в стадии развития п р о т а с п и с  личин км сии* иг и мгла 
туловищных сегментов. При дальнейшем развитии происходит п"‘ тщ итои 
удлинение тела, благодаря появлению туловищных сегментов, рост пмгидин, 
перемещение глаз, изменение формы глабели, разрастании cnoOnini.ix щшс и 
т. д. Стадии, следующие за протаспис, классифицируются Б н ч г |ш  м как: 
и е п и о н и ч е с к а я, в которой происходит увеличение числе тулоиит  
пых сегментов до их полного числа у взрослых экземпляров, и с и и и ч 
е к а я ,  в которой происходит рост животного с уже вполне риашпипииш а 
отдельными частями до определенного среднего размера, э ф е  о и ч с 
с к а я, в которой животное достигает своих полных размеров и развитии, 
и наконец г е р о н т и ч е с к а я  — с признаками старости.

В настоящее время найдены личинки еще более молодые, чем охарактери
зованный Б и ч е р о м  протаспис. Р о у *  (Raw, 1927) предлагает относить 
к стадии протаспис таких личинок, у которых даже не появилась еще попе
речная бороздка, отделяющая будущий головной шит от будущего пигидия. 
Глаза на этой стадии большей частью не видны, глабель же или вовсе не рас
членена, или же имеет первоначально лишь 4 сегмента. Следующая стадия — 
м е р а с п и с  (meraspis) обнимает период развития от появления названной 
бороздки до развития полного числа туловищных сегментов, наконец г о л а  с- 
п и с (holaspis) соответствует дальнейшему росту животного.

Несмотря на свою неполную сохранность (отсутствие ножек), личинки три
лобитов, на которых мы можем наблюдать лишь ход развития спинного щита, 
все-таки дают нам целый ряд ценных указаний как на то, какие из признаков

А 8 С О

Рис, 1815. Развитие S a o  h lrsu ta  Barr. (O p is th oparla ). A  — protasp'a (meraspis, по P о у). В —головной 
щит личинки непионической стадии. С —головной щит личинки с 8 сегментами тудов и на. D  — голов

ной щит взрослого экземпляра (схема Бичера,  по Барранду) .

трилобитов следует считать наиболее примитивными, так и на взаимоотноше
ние отдельных групп трилобитов между собой, и на их положение в системе. 
К сожалению, далеко не для всех родов трилобитов известны их личинки, 
кроме того, изучение личинок, вследствие их малых размеров, очень затруд
нительно и не, всегда приводит к достаточно отчетливым выводам.

Результаты своих исследований развития личинок различных групп трило
битов Б и ч е р  положил в основу созданной им «естественной классификации» 
трилобитов. Основные положения Б и ч е р а  следующие: так как в ранних 
стадиях протаспис глаза отсутствуют, в дальнейшем же появляются на краю 
головного щита и, по мере развития последнего, постепенно перемещаются по 
направлению к глабели и заднему краю, увлекая при этом за собой лицевые 
швы, так что первоначально очень узкие свободные щеки постепенно уширя
ются, то наиболее примитивными трилобитами следует считать таких, у кото
рых глаза, лицевые швы и щеки на спинной стороне отсутствуют, находясь 
па нилснеЙ стороне головного щита. Для них он создает отряд Hypoparia, 
включая в него роды Agnostus, Eodiscus, Harpes, лишенные лицевого шва на 
спинной стороне. Формы, у которых лицевой шов при своем появлении отре
зает щечные углы вместе с подвижными щеками (рис. 1815), Б и ч е р  выде
ляет в отряд Opisthoparia (роды Ptychoparia, Liostracus и др.). Наконец, к отряду 
Proparia он относит те формы, у которых лицевые швы при развитии надви
гаются от передне-боковой части головного щита (рис. 1816) и не захватывают 
щечных углов, так что последние остаются соединенными с кратшдиом, а нс 
с подвижными щеками (роды Dalmanitina, Encrinurus и др.).

Отряд Opisthoparia Б и ч е р считает более примитивным, чем Proparia, 
так как личинки относящихся к нему родов первоначально лишены глаз, 
тогда как у Proparia (Dalmanitina) глаза появляются с самого напала. Кроме 
того, глазные валики (как весьма архаический ’признак), закладывающиеся на
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ранних стадиях протасписа более древних трилобитов в виде так называемого 
«личиночного валика», непосредственно соединенного с фронтальной лопастью 
глабели, впоследствии отшнуровывающегося от последней и на своих наруж
ных концах превращающегося в глазные крышки (рис. 1817), у более высоки 
организованных трилобитов (Proparia) либо появляются на ранних стадиях 
•с тем, чтобы впоследствии исчезнуть, либо вовсе выпадают из развития.

Также и глаза, не наблюдаемые на ранних стадиях более примитивных три-

А  Ь О О

Рис. 1816. Развитие Dalm anitina socia lis  (Barr.). А  — protaspis (meraspis, по Р о у ). В  — головной шиг 
экземпляра с тремя, С — с семью сегментами туловищ а./)— головной щит взрослого экземпляра

(схема Б и ч е р а ,  по Б а р р а н д у ) .

лобитов, у более поздних и высокоорганизованных форм появляются уже ни 
самых ранних стадиях развития.

Глабель на очень ранних стадиях развитий более примитивных форм сильно 
расширяется к переднему концу; непосредственно переходя в описанный выше 
личиночный валик, и только позднее, постепенно укорачиваясь и сужаясь, 
принимает форму, свойственную взрослым экземплярам данного трилобита,. 
На глабели, даже у форм, где во взрослом состоянии она бывает гладкой, очень

рано появляются поперечные 
бороздки, делящие ее первона
чально на четыре сегмента, к 
которым несколько позднее при
соединяется пятый (затылочный) 
сегмент. Иногда сегментация 
бывает различима и на боко
вых (плевральных) частях го
ловного отдела личинок. Исчез
новение бороздок на глабели, 
в случае, если она во взрослом 
состоянии гладкая, всегда идет 
от переднего конца к заднему, 
при чем затылочный сегмент, 
как наиболее стойкий, сглажи
вается только в редких случаях.

Развитие свободных щ е к ,  
как указывалось выше, н боль
шинстве случаен идет п сторону 
увеличения их поверхности ям 
счет .уменьшения размера lie 
подвижных щек. Что иисАОТГН 
пигидия, то размеры его ИЯ р&Н- 

них стадиях часто бывают очень малы, однако у многих фррм полно* 4MUJ0 пиг
ментов пигидия. наблюдается еще до появления первых сегментом TVMMtHni 
Существует мнение, что туловищные сегменты постепенно отчлп11|||ЫЙ||!§9 
редне го края пигидия. Согласно другому взгляду, neii()cp(i;icyrNlS^Klfflh,Mi 
переднего края пигидия находится осрбая зона сегментации, 'рис
щепления образуется по два сегмента, из коих морг шиН orvrtt£g^*BWviMl.^i 
и входит в состав туловища, а задний сливается <• мигилмпМ* ШМИдоМбИНп с 
этим процессом на заднем конце пигидия идет слияние и |ЮЛу||ИмотЛАЛЬНы\ 
сегментов до полного исчезновения границы меж чу ними,

Новейшие исследования в области изучения рняннтии ТрМйвИТПН пока
зали, что построенная на развитии личинок, на 1юреы11 иигчНЧ обмсно-
ванная и стройная, система «естественной клнггмф|мии1ни» трИДибитмп, пре ч- 
ложенная Б и ч е р о м ,  во многих отношения\ им ям ицикпимет критики.
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Рис. 1817. Liostracus linnarssoni Brogg. А  — D — стадии 
развития protaspis и meraspis. X 33. Е — головной щит 
непионического экземпляра, F  — взрослого (по В а р 

б у р г у ) .



Так, у личинок весьма примитивного семейства Mesonacidae (рис. 1818) глаза 
закладываются на спинной стороне, приблизительно по середине щек, при чем 
глазные крышки и валики так же, как и у многих других трилобитов, обра
зуются из соединенного с передним концом глабели «личиночного валика». 
Что касается появления, согласно Б и ч е р у ,  глазу других трилобитов перво
начально .на брюшной стороне, с последующим передвижением их па сшитую, 
то гораздо проще было бы предположить, что благодаря сильной выпуклости, 
почти шарообразности большинства личинок в стадии протаспис, лежащие

Рис. 1818. Развитие E llip to cep h a la  a sa p h o id e s  Emmons.

близ краев спинного щита зачатки глаз оказываются скрытыми в породе или, 
если последняя и удалена (что очень трудно достигнуть без повреждения ли
чинки), скрытыми от глаз смотрящего сверху наблюдателя выпуклыми боками 
личинки. Исследования П о у л ь с е н а  (Poulsen) и Р о у  показали, что 
у некоторых Opisthoparia из сем.Olenidae развитие щек идет первоначально по 
типу Proparia. Р о у в  своей блестящей работе по развитию Leptoplastus salteri 
(Calloway) показал, что по крайней мере 'для некоторых трилобитов большое 
значение для толкования процессов развития и установления родственных от
ношений между отдельны
ми группами трилобитов 
имеют три пары личиноч
ных шипов (рис. 1819), 
две из которых всегда рас
полагаются у передних и 
задних концов лицевых 
швов. В процессе развития 
шипы эти передвигаются 
по краю щита, в конце 
развития некоторые из них 
исчезают, при чем у раз
ных групп трилобитов щеч
ные. шипы образуются из 
различных по своему про
исхождению личиночных 
шипов. Особенно интерес
ны выводы Р о у  отно
сительно природы лице
вых швов и щечных остро- 
конечий у семейства Me- 
onacidae (см. ниже), уs
представителей которого вследствие разрастания переднего края головного 
щита передняя пара личиночных шипов вместе с передними ветвями ли
цевых швов постепенно передвигается назад, вследствие чего: и.) щечный 
шип взрослых форм представляют собой результат слияния норедпеИ и с р е д 
ней пары личиночных шипов, Ь) иногда наблюдаемые у них иелиетнспныи 
следы задней ветви лицевых швов представляют собой слившиеся переднюю 
и заднюю ветвь, и с) вследствие передвижения назад, концов переднич вешен 
лицевых швов рострум (вместе с ним и красной шов) в виде дугообразной пла
стинки тянется от одного щечного угла д о  д р у г о г о  (рис. 180,1/1). Приме чч|- 
ные примеры показывают, насколько ограничены еще наши знмнин в нт<ч1 
области; каждая новая находка личинок, если т о л ь к о  пи  уделяется д о г т п т м ч н о  
внимания, приносит новые факты, части коренным образом меняющие прежние

* ШИ

Рис. 1819. Личинка L ep to p la s tu s  sa ltern  \\ . diiaway) с Л парами ши
пов и сильно развитым затылочном шипом (семилучеиаи личин
ка, по Роу). А  — все три пары личиночных шипом разииты. 
В  — передняя и задняя пары шипов редуцируются, средняя же 

превращается в щечные остроконечия. X 3*).



взгляды на развитие и генетические соотношения отдельных групп трилобитов.
С и с т е м а т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  т р и л о б и т о в .  С тех пор 

как трилобиты стали предметом специальных исследований, они обычно отно
сились к классу ракообразных и большинством исследователей сближались с 
низшими раками (Phyllopoda). Целый ряд ученых, однако, отделяет трило
битов от ракообразных и сближает их с паукообразными (напр. R a y  L а п- 
k e  s t  е г), или же считает их за предков всех членистоногих вообще.

В первом случае трилобиты рассматривались как подкласс Crustacea, при 
чем их или принимали за предков низших раков, или, наоборот, производили 
от низших листоногих раков (Apodidae). По ясной сегментации тела и при
сутствию многочлен истых антенн и расщепленных ножек трилобиты действи
тельно имеют некоторое сходство с ракообразными. По внешнему виду они 
на первый взгляд, пожалуй, больше всего напоминают Isopoda, но, как было 
отмечено еще Б у р м е й с т е р о м ,  маленькая, свободно-подвижная, снаб
женная двумя парами осязательных конечностей и своеобразно видоизменен
ными челюстями голова изо под существенно отличается от головы трилобитов, 
точно так же как и глаза их, совершенно иначе расположенные. Кроме того, 
в противоположность трилобитам, изо поды отличаются вполне постоянным 
числом сегментов тела. Туловищные конечности изопод не несут жабер, в боль
шинстве случаев последние находятся исключительно на нижней стороне 
брюшка (abdomen). К высшим ракообразным Malacostraca трилобиты причис
лены быть не могут вследствие непостоянства, числа сегментов тела. Что ка
сается других отрядов ракообразных, то Cirripedia, Copepoda и Ostracoda не 
могут сравниваться с трилобитами; таким образом, остаются лишь листоногие 
раки (Phyllopoda), с которыми многие авторы и сближают трилобитов. Еще 
Б у р м е й с т е р  был склонен относить трилобитов к Phyllopoda. И, дей
ствительно, как в многочленистом брюшке, так и в присутствии гипостомы у 
Apus можно видеть некоторое сходство с трилобитами, особенно с родами 
Trinucleus и Triarthrus, у которых эндоподиты частично принимают характер 
листообразных ножек. Поэтому У о л к о т т  и пытался производить трило
битов от апусообразных форм, относя их к тому же классу Crustacea.

Некоторые авторы считают, что сходство между трилобитами и этими 
ракообразными еще усиливается благодаря присутствию на глабели у многих 
силурийских трилобитов особых бугорков, принимаемых Р ю д е м а н о м  
за непарные глазки.

Вместе с трилобитами встречаются среднекембрийские представители низ
ших и высших раков, часто с примитивно устроенными членистыми расще
пленными ножками. Однако они являются ужо сильно дифференцированными, 
и развитие их шло, повидимому, совсем в другом направлении, чем у трило
битов. Так, их общи^ габитус, форма тола и ого сегментация, меньшие раз
меры головных конечностей по сравнению с остальными, отсутствие у низших 
раков абдоминальных ножек, характер покровов — в пндо тонкой, прозрачной 
мембраны или же двустворчатой (повидимому обыипестне1шой) раковинки, и 
другие признаки показывают, что клпсо ракообразных в среднем кембрии 
зашел уже довольно далеко в своем развитии и выработал вполне определен
ный тип строепия, совершенно отличный от такового трилобитов. Если, как 
полагает У о л к о т т ,  трилобиты и произошли от Apoiidai, ТО отдаление 
их должно было произойти в очень древние докембрийскиа лромана, когда оба 
группы, вероятно, получили свое начало от какого-то общего чормобровиого 
предка. Однако, в настоящее время мы не знаем ии одной нооомивимой прома* 
жуточной формы между трилобитами иракообразными. Поэтому продопШЛЛбТОМ 
более целесообразным рассматривать трилобитов как самостоятельный КЛОСо 

' Arthropoaa. Как таковой, они. конечно, имеют общие черты и с ракообравнымп, 
но сходство их с ракоскорпионами ( Merostomata) и паукообразными по существу 
больше. Так, если сравнивать трилобитов с Merostomata, особенно с мечехвостом 
(Limulus) , то можно установить некоторое сходство между ними в более или 
менее явственно трехраздельном спинном щите Limulus, а также в форме голов
ного щита последнего. Строение и расположение глаз еще более усиливают 
это сходство. На нижней стороне головной щит Limulus так же, как и у трило
битов, образует заворот. Личинка мечехвоста (Limulus) (рис. 1820) имеет 
большое сходство со взрослым трилобитом («трилобитовая» стадия развития). 
Однако, по некоторым признакам Merostomata сильно отличаются от трилобитов. 
Так, у Merostomata нет гипостомы, у трилобитов — метастомы. У Merostomata на
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нижней стороне головогруди имеется пять imp членистых пмжгк, r'lyvKniinix, 
благодаря своеобразно устроенным основным членикам, тпкж»’ и жнимг«- 11.• 
ными органами. Пластинка (operculnm) и следующие за Ш‘П . нмтш>r>|>ntin 1.1м 
пбдоминальные конечности Merostomata совершенно непохожи ни то, что пм- 
илюдается у трилобитов.

Однако, это чисто внешнее сопоставление трилобитов с Mcrostnmuta him по 
разрешает вопроса. Гораздо больше в этом отношении дают cpuiimrnuiuin--ним* 
томические исследования зоологов над современными и вымершими при-мтп- 
вителями Merostomata и Arachnida, а также работы зоологов над рмннтпгм 
этих групп.

Д. Ф е д о т о в  (1925 г.) приводит целый ряд соображений отпигитглыт 
того, в каком направлении, общем для обеих групп, шло развитие трилобитом 
и Merostomata, в отличие от Crustacea, и о тех чертах строения, которые можно 
считать общими для них. Так, шипообразный пигидий трилобитом из сем. 
Mesonacidae он сравнивает с хвостовой иглой мечехвоста (Lim ulns), отмечая 
общую тенденцию как у трилобитов, так и у Merostomata и Arachnida к «це- 
фализации» (разрастанию головного отдела), образование гнатобаз (жеватель
ного членика конечностей) как у трилобитов, так и у Merostomata, сильную 
хитинизацию и обызвестнение панцыря у обеих групп в отличие от низших 
раков и т. д.

Решающими в этом отношении являются также результаты 
работ П. П. И в а н о в а 1 над развитием мечехвоста (Ытиг 
lus). По данным И в а н о в а ,  во время онтогенетического раз
вития у мечехвоста, подобно трилобитам, тело состоит из сред
ней и двух боковых частей, и, как в стадии protaspis трилоби
тов, первоначально закладываются четыре передних сегмента 
головы с четырьмя парами головных конечностей. Хвостовая 
игла мечехвоста возникает из спинной части тела, как хвосто- 
вая игла некоторых примитивных трилобитов (Mesonacidae) , 
боковые органы зародыша мечехвоста соответствуют Пандеро- 
вым тельцам трилобитов. Четыре передних пары конечностей 
мечехвоста при своем развитии отличаются рядом черт от осталь
ных конечностей; из последних две пары при дальнейшем раз
витии входят как дефинитивные органы в головогрудный отдел.
Коренное отличие ранних стадий развития трилобитов и мече
хвостов от таковых у Crustacea состоит в том, что у них первоначально 
закладываются 4 сегмента головы и 4 пары конечностей, тогда как у Nauplius 
(личинка ракообразных) — только 3. Таким образом сравнение личинки три
лобитов protaspis с proto nauplius, теоретической первичной личинкой всех 
ракообразных, невозможно. Этот признак чрезвычайно важен, так как группы 
классов членистоногих различаются по количеству пар головных конечностей, 
т. е. первичных сегментов головы. На основании данных строения и онтогене
тического развития, Ф е д о т о в  (1925) и И в а н о в  (1932) полагают, что 
трилобиты произошли от примитивных аннелид, от трилобитов развились 
ракоскорпионы (Merostomata), давшие ветвь мечехвостов (Xiphosura) и Gi- 
gantostrdca, и уже от последних получили начало паукообразные. Что ка
сается других представителей членистоногих — насекомых (Insecta) и рако
образных (Crustacea), то, поводимому, следует считать, что они возникли, как 
две самостоятельные ветви от какого-то древнего червеобразного предка а.

К л а с с и ф и к а ц и я .  B a r r  a n d e  дает очень полную сводку и об
стоятельную критику всех классификаций трилобитов, предложенных до 1850 и  
Ниже приЙвдится краткий перечень их, а также и последующих классифика
ций, предложенных различными авторами. 1) Первая классификация трило
битов была предложена в 1822 г. B r o n g n i a r  t*OM, при чем все формы, до 
тех пор известные под названием Entomolitus paradoxus, были подразделены им 1 2

Рис. 1820. Ли
чинка мечехво
ста (L im u lu s p o -  
lyph em u s), так 

называемая 
трилобитовая 

стадия.

1 I w а п о f f, Р. Р. Die embryonale Entwicklung von Limultls moluccanus. ZdologtHche 
Jahrbiicher (Anotomie), Bd. 56, Heft 2, S. 163 — 3481 Jena, 1933.

2 В новейшей работе Ш т ё р м е р а  (G. S t  f i rmer.  Are the Trilobitcs related to the- 
Arachnids? Amer. Journ. Sci., v. XXVI, 1933, p. 147 — 157), на основании пересмотр» всего 
имеющегося материала по конечностям трилобитов и изучения конечностей пипе живу
щих C ru stacea  и других членистоногих, приводятся новые веские доказательства близости три
лобитов к L im u lys.
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на 5 родов. 2) D а 1 m а п в 1826 г. установил две группы, основанные на 
присутствии или отсутствии глаз. 3) Q u e n s t e d t  (1837) принял за 
основные признаки количество туловищных . сегментов и строение глаз.
4) M i l n e  E d w a r d s  (1840) придавал наибольшее значение способно
сти трилобитов свертываться. 5) G o l d f u s s  (1843) установил три группы 
на основании присутствия или отсутствия глаз и их строения. 6) В и г- 
щ е i s t е г (1843) признал два отдела, установленных Mi l n e  E dw ards'oM , 
придавая особое значение строению плевр и размеру пигидия. 7) Первая 
схема Е m m г i с h 'a (1839) была основана на форме плевр, присутствии 
или отсутствии глаз и их строении. В) Позднейшая классификация того 
же автора, опубликованная в 1844 г., была построена на степени слияния между 
собой сегментов пигидия, а более дробные подразделения — главным обра
зом на строении глаз и лицевых швов. 9) С о г d а в 1847 г. распределил всех 
трилобитов на две группы в зависимости от присутствия у них гладкого или нее 
зазубренного края пигидия. 10) М'С о у в 1849 г. принял за основной прин^ 
цип классификации присутствие или отсутствие сочленовной фасетки на плев
рах. Так как в общем" присутствие фасетки есть указание на способность 
свертываться, то эта схема классификации не отличается от предложенной 
M i l n e  E d  w#a г d s'om. 11) B a r r a n d e  в 1850 г. и 12) S а 1 t  е г 
в 1864 г. также основывают свои классификации трилобитов на строении 
плевр туловищных сегментов. Оба автора различают почти те же семей
ства. S a l  t e r ,  кр'оме того, подразделяет трилобитов по числу туловищных 
сегментов и размеру пигидия на две ветви, распадающиеся на 4 группы, осно
ванные на присутствии и форме лицевых швов и строении глаз. 13) C h a p m a n  
в 1889 г. предложил четыре подотряда или первичных группы, основан
ных на произвольно взятых признаках общего строения, особенно же на 
форме глабели. 14) Н а е с k е 1 в 1896 г. разделил трилобитов на две группы, 
по признаку присутствия у них подвижного или неподвижного пигидия. 
15) В 1897 г. B e e c h e r  предложил свою «естественную» классификацию 
трилобитов, отчасти уже разобранную нами выше (стр.929). Как видно из 
вышеизложенного перечня, все предшественники Б и ч е р а  строили свои 
классификационные схемы на каком-нибудь одном или двух случайных при
знаках, выбор которых был зоологически мало обоснован. Избранный Б и 
ч е р о м  подход к классификации с точки зрения изучения онтогенетического 
развития трилобитов несомненно является единственно правильным, и пред
ложенная им система классификации, оказавшаяся к тому же практически 
очень удобной, вскоре была принята большинством палеонтологов. В свое 
время она, несомненно, сыграла важную роль в деле познания генетических 
соотношений трилобитов, натолкнув научную мысль на идею о необходимости, 
в целях создания правильной классификации трилобитов, обратить внимание 
на изучение их развития. Одиако, именно вследствие этого результаты даль
нейших исследований не замедлили выявить ее слабые» стороны.

Сохраняя почти целиком установленные 1> а р р а и д о м и С о л т е 
р о м  семейства и принимая во внимание иптоптотичоскоо ршшитие трило
битов, а также направление лицевых пшои и развитие глав, В и ч а р разли
чает следующие три отряда:

1. Нурорапа (сем. Agnostidae, TrinuoMdun, ИаграНЛОФ), Ввв ГЛАВ или
только с глазками (stemmata), свободные щеки обрАВуЮТ ИрЯВВую увкую по
лоску на нижней стороне головною щита, ЛШЫ ДВШАТ ВВМрАЛМО ИЛИ Про
ходят по краю головного щита.

2. Opisthoparia (сем. Conocoryphidae, Olenida*, АнрЪЛЛЩ) J^BlWIllr 
ieidaetLichadidae, Acidaspidae). В большинстве СЛуЧАВВ 0 1Ч)Л0нЮМММр1 МИ 
зами; лицевые швы начинаются у заднего края, ОИОбо/ДОМВ ЩВм» ОбрВВДОЦИВ 
задние углы головного щита, обычно большие.

3. Proparia (сем. Encrinuridae, Calymmida#, OhHruridao, Phacopidot etc.). 
Лицевые швы большей частью начинаются от боков головного щита, свобод
ные щеки не участвуют в образовании задних углов головного щита, глаза 
голохроические или шизохроические.

Наиболее слабым пунктом в классификации Б и ч е р а  является его от
ряд Нурорапа, созданный на основании чисти.) теоретических соображений 
(см. стр. 929), так как развитие отнесенных им к этому отряду семейств ему не 
было известно, да и посейчас очень молодых личинок трилобитов из этой группы, 
повидимому, найдено не было. Как показали позднейшие исследования Р  и х-
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т е  р а  и др., Trinucleidae и Harpedidae представляют собой опттстп парные 
формы, ослепшие и потерявшие лицевые швы вследствие редукции, что же  
касается Agnostidae, то вопреки уверениям П. Р э й м о ’н д а, ученика и сто
ронника Б и ч е р а ,  что у ряда экземпляров Agnostus ему удалое!» иаГипо- 
дать (правда не на головном, а на хвостовом щите) вентрально расположенные 
лицевые швы, по всей вероятности они представляют не первичную группу, 
от которой произошли все остальные трилобиты, а группу восьми высоко  
организованную и, повидимому, потерявшую глаза в процессе развития.

В 1915 г. С в ч н н е р т о н  (Swinnerton) предложил новую классифика
цию, основанную как на направлении лицевых швов, так и на относительном 
развитии пигидия й присутствии или отсутствии свободных щек. Производи 
всех трилобитов от теоретического червеобразного предка, С в и п н с р т о в 
считает, что им предшествует ряд примитивных Arthropoda, например Ми- 
rella, Nathorstia, найденных У о л к о т т о м  в среднем кембрии Сев. Америки, 
вплоть до наиболее примитивных, по его мнению, настоящих трилобитов из 
сем. Mesonacidae, не имеющих лицевого шва и с очень маленьким нерасчлепеп- 
ным, .иногда шиповидным, пигидием; для этих форм он создает отряд Protu- 
paria. Сохраняя отряды Opisthoparia и Proparia, С в и н н е р т о н  уничто
жает Hypoparia, выделив Trinucleidae и Harpedidae как особый подотряд 
Opisthoparia — Trinucleidae и отнеся Agnostidae к Proparia.

Схема классификации С в и н н е р т о н а  несомненно представляет боль
шой шаг вперед по сравнению с предыдущими, особенно с той точки зрения, 
что он признает семейство Mesonacidae наиболее примитивным среди других 
групп трилобитов. Однако, и она еще требует дальнейшего улучшения во мно
гих отношениях.

Так, природа сем. Agnostidae осталась все-таки невыясненной. Семейство 
Mesonacidae, которое С в и н н е р т о н  считает родоначальником Parado- 
xidae, имеет, как показал Р о у ,  совсем другое онтогенетическое развитие, 
чем последние, и т. д.

В 1927 г. П о у л ь с е н  высказал предположение о том, что лицевые 
швы различных групп трилобитов не всегда являются гомологичными, и что 
часто краевые швы, отделяющие лежащий на нижней стороне головного 
щита rostrum (пластинку, к которой причленяется гипостома), принимаются 
за лицевые швы. Краевые швы очень развиты у форм, имеющих большой 
rostrum при слабо развитых или отсутствующих лицевых швах. При линьке 
головной щит лопается не по линии лицевых, а по линии этих краевых швов. 
Сем. Agnostidae, по мнению П о у л ь с е н а ,  составляет (вместе с слепыми 
Trinucleidae, Harpedidae, Conocoryphidae) самостоятельный отряд Integricephd- 
lida, представители которого никогда не имели лицевого шва и глаз, но имеют 
краевой шов, отделяющий лежащий на нижней стороне щита rostrum. Эта пла
стинка (rostrum), повидимому, и принималась Б и ч е р о м  за. вентрально 
расположенные свободные щеки. Семейство Mesonacidae П о у л ь с е н  вы
деляет в самостоятельный отряд, для остальных же групп трилобитов сохра
няет деление на подотряды Opisthoparia и Proparia, соединяемые им в отряд 
Suturicephalidae. Идея П о у л ь с е н а  не лишена остроумия.. Вопрос о при
роде швов, наблюдаемых на головном щите трилобитов, несомненно очень 
важен. Однако, в классификации П о у л ь с е н а  сразу же бросаются е  глаза 
некоторые несообразности. Так, считать Trinucleidae и Harpedidae за формы, 
никогда не имевшие глаз, повидимому, нельзя, ибо факты говорят за то, что 
атрофия глаз у них — явление вторичное.

В 1925 г. Р  о у опубликовал новую классификацию, основанную на изу
чении личинок Leptoplastus и некоторых других родов, у которых на ран
них стадиях развития имеются 3 пары особых «личиночных» шипов, всегда 
занимающих вполне определенное положение в отношении концов лицевого 
шва (см. стр. 931, рис. 1819). Путем детальнейшего изучения личинок различ
ных родов, Р о у устанавливает, что отряды Proparia и Opisthoparia Б и ч е р а  
обнимают генетически более или менее однородные группы трилобитов, при 
условии выделения из Opisthoparia семейства Mesonacidae, наиболее примитив
ного, в особый отряд Metaparia. Отряды, установленные Р о у ,  следующие: 

I. Proparia у соответствующий Proparia Б п ч е р а.
II. Mesoparia, соответствующий Opisthoparia Б и ч е р а ,  без сем. Meso

nacidae.
III. Metaparia у включающий семейство Mesonacidae.
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Классификация Р о у  (вернее, положенные в ее основу результаты наблю
дений) является очень ценным вкладом в науку, открывая совершенно новые 
перспективы в отношении возможности разгадать истинные генетические 
взаимоотношения между отдельными группами трилобитов. Но за недостат
ком материала она не могла быть полностью проработана для всех семейств 
трилобитов, и многие из них все еще остаются для нас загадкой.

В виду того, что ни одна из схем классификаций трилобитов, предложен
ных взамен «естественной классификации трилобитов» Б и ч е р а ,  вслед
ствие тех или иных причин не могла до сих пор быть проработана до конца, 
а также в виду значите л ыюго удобства, представляемого классификацией 
Б и ч е р а  при определении трилобитов, она с некоторыми изменениями при
нимается в дальнейшем изложении систематической части, но лишь как обще
известная и практически удобная рабочая схема, не преследующая цели по
казать истинные генетические взаимоотношения отдельных групп трилобитов. 
Такая классификация — задача будущего.

1. Отряд M etapdvia , Raw
(Mesonacidae Poulsen)

1. С е м . Mesonacidae Walcott (Olenellidac Moberg)
Головной щит очень большой. Пигидий очень маленький, с очень слабо раз

витыми или отсутствующими плеврами. Иногда пигидий в форме иглы. Лице
вые швы наблюдаются очень редко. Глаза большие, глазные крышки доходят до 

самой глабели. Глабель узкая. Туловищных сегментов 
12—44. Нижний кембрий.

«Это семейство в настоящее время всеми (за исключе
нием Р э й м о н д а )  признается за наиболее примитив
ную из известных нам групп трилобитов; червеобразное 
много членистое с узкими плеврами туловище и малень
кий пигидий у некоторых представителей Mesonacidae 
сближают это семейство с тем гипотетическим червеобраз
ным предком, от которого, по предположению У о л 
к о т т а  и других исследователей, произошли трило
биты. С другой стороны, некоторые Mesonacidae в своем 
развитии проходят стадию образования хвостовой иглы, 
подобную таковой мечехвоста (Limulus). Однако, онто
генетическое развитие Mesonacidae показывает, что от 
этого семейства нельзя непосредственно производить дру
гие семейства трилобитов, обладающие маленьким нерас- 
члененпым пигидием (Faradoxidac и др.), так как разви-

Рис. 1821. O lenellus g U - ТИС ИХ ТОЛЬКО ДО ОЦрОДОЛОППШЧ) MOMCIITII ИДОТ ОДНИМИ 
berk Meek. Нижний тем Жв ПуТСМ,. ДПЛЬШв ЖО рИСХОДИТСИ. TllKHM о б р а з о м ,  
кембрий. Невада, США. следует ПрвДПОЛОЖИТЬ. ЧТО ОНИ ММОЛИ общего, 01Ц0 более 

ат. вел. ПРИМИТИВНОГО П рО Д К И  (О  ПрИрОДП ЛИ Ц ЕВ Ы Х  Ш110П MVHOMCi-
dae см. стр. 931).

Mesonacis Wale. Туловище длинное, ваострЛЮШМОЛ к йодному концу, 
Третий сегмент туловища увеличен, с плеврами, риОроСШИММСИ и длинные 
шипы. На осевой части 15-го сегмеита длинный Ш И П . И О ВИ Д И  ОТОГО ШИ1Ш 
еще 10 туловищных сегментов. Пигидий в виде маленькой пла0ТИННИ. НИЖКНЙ
кембрий. Европа, Сев. Америка. .

Elliptocephala Emmons (рис. 1818, стр. 931). СхоД(й1 с Mesonocit, КО 8*1 Oil*
мент не увеличен, зато последние 5 сегментов туловища посут длинные ШИПЫ. 
Кембрий". Восточная часть Сев. Америки.

Paedeumias Wale. Сходен с Mesonacis, но с рудиментарными сегментами 
туловища и пигидием позади 14-го сегмента. Нижний кембрий. Сев. Америка.

* Olenellus Hall (рис. 1821). Сходен с Mesonacis, но позади 15-го сегмента 
туловище несегментировано, при чем последний сегмент вытянут в длинный 
шип, обычно рассматриваемый как пигидий. Панцырь украшен сетчато раз
ветвленными бороздками. Нижний кембрий Европы и Сев. Америки.

Olenelloides Peach. Взрослые формы имеют общее сходство с 
личинками Olenellus, выражающееся в крупных размерах снабженного шипами
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головного щита и узком туловище. Р о у  сравнивав Olmelloirlrs первич
ной теоретической, снабженной семью шипами лт чинкой трилобитов (h ptaci- 
cophalic stage) (см. стр. 931). Нижний кембрий Шотландии.

Holmia Matthew (рис. 1822). Туловище из 16 
сегментов, несущих по короткому шипу на осе
вой части. Плевры вытянуты вЪкруглого сече
ния шипы. Нижний кембрий. Европа, Америка.

Kjerulfia Kiaer. Сходен с Holmia, но ту
ловище значительно шире. Нижний кембрий.
Норвегия.

Wanneria Wale. Сходен с Holmia, но плев
ры туловищных сегментов оканчиваются бо
лее широкими шипами. Нижний кембрий.
Сев. Америка.

CaXlama Matthew. Сходен с Holmia, но 
глабель уже, а шипы на концах туловищных 
сегментов шире. Нижний кембрий. Европа и 
Сев. Америка.

Peachella Wale. Головной щит с короткими 
и тупыми щечными шипами. Глабель узкая и 
удлиненная*, маленькие глаза и сравнительно 
довольно заметная выпуклость головного щи- 
га. Нижний кембрий. Воет. Невада.

Nevadia Wale. Туловище из 28 сегмен
тов. Плевры вытянуты в длинные изогнутые 
ШИПЫ, значительно укорачивающиеся на ПО- Рис. 1822. H o lm ia  h jeru lfi Linnars- 
следних 11 сегментах. Пигидий маленький в son. Реставрированный экземпляр, 
виде ^сегментированной пластинки. Нижний
Кембрий. Невада. Нижний кембрий. Норвегия.

2. Отряд I ly p o p a r ia  Beecher 
(Integricephalida Poulsen, pars) •

Глаза и лицевые швы на спинной стороне отсутствуют. Шов1 вдоль края 
головного щита или на брюшной стороне близ последнего.

2. Сем. Agnostidae М’Соу* 2
Мелкие трилобиты. Головной и хвостовой щиты приблизительно одинако

вых размеров и очертаний. Парные глаза и лицевые швы но спинной стороне 
отсутствуют. Туловище из двух сегментов. Кембрий — нижний силур. Очень 
распр остранен ы.

А. Подсем. C o n d y l o p y g i n a e  Raymond (Paragnostidae Jaekel или 
группы Limbati и Fallaces Tullberg)

Agnostidae с сильно расчлененными головным и хвостовым щитами, длинной 
расширяющейся кпереди глабецью и длинным ц широким рахисом пигидия.

Condylopyge Corda (=Paragnostus Jaekel). Передняя лопасть глабели широ
кая. Пигидий с тремя парами срединных лопастей и одной широкой задней 
лопастью. Г е н о т и п :  Agnostus rex Barr. Средний кембрий. Европа, Сев. 
Америка.

Pleuroctmium Corda (=Dichagnostus Jaekel) (рис. 1823). Сходен с Condylo
pyge, но отличается приплюснутой передней лопастью глабели, рассеченной

L О природе in па у A g n o s tid a e  см. стр. 934—935.
2 До последнего времени все перечисленные ниже роды A g n o s tid a e  большей частью фигу

рируют в литературе как один род A g n o s tu s , при чем большинство авторов придгржштнлен 
предложенной Т у л л ь б е р г о м  схемы подразделения их па L im ba ti, F a llaces, l.o n g ifro n te s , 
P a rv ifro n te s  и L a e v ig a tl, как наиболее простой и практически удобной. Более сложна и класси
фикация сем. A g n o s tid a e , предложенная Р э й м о н д о м ,  а также И е к е л е м, приводится здесь 
для того, чтобы облегчить читателю пользование работами Р э й м о н д а  и тех авторов, кото
рыми принят его классификация.
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радиальными бороздками. Г е н о т и п :  Agnostus granulatus Вагг. Кембрий. 
Европа.

Diplagnostus Jaekel. Передняя лопасть глабели разделена на две, но по 
своей ширине не превышает остальные. Рахис пигидия сзади заострен. 'Г ен о 
т и п : Agnostus planicauda Ang. Кембрий. Европа, Азия.

Peronopsis Corda (=Mcsagnostus Jaekel, группа Fallases Tullberg). Перед
няя лопасть глабели простая, не шире остальных лопастей глабели. У осно

вания глабели—маленькие дополнительные лопасти. Г е н о т и п :  
Agnostus integer Barr. Средний кембрий. Европа, Азия (Сибирь, 
Китай), Сев. Америка.

В. Подсем. A r t h r o r a c h i n a e  Raymond (Metagnostidae 
'Jaekel или группа Parvifrontes Tullberg)

Agnostidae с простой и сильно укороченной средней лопастью 
глабели; у основания глабел,и маленькие дополнительные ло
пасти.

*A.rthrorachis Corda (=Metagnostus Jaekel)—нижний силур, 
средний кембрий. Европа (Швеция), Сев. Америка, Азия (Си
бирь, Китай).

Hypagnostus' Jaekel. Рахис пигидия узкий, кзади заострен
ный. Г е н о т и п : Agnostus parvifrons Linnarsson. Средний кем
брий. Европа, (Швеция), Азия (Сибирь, Китай), Сев. Аме
рика.

С. Подсем. A g n o s t i n a e  Jaekel (группа Longifrontes Tullberg)
Agnostidae со скульптурой, развитой па обоих щитах. Глабель удлинен

ная и суживающаяся к переднему концу. Дополнительные лопасти всегда 
имеются.

* Agnostus prongn. (рис. 1824). Поверхность гладкая; дополнительные ло
пасти простые. Г е н о т и п :  Agnostus pisiformis (L.). 
силур. Европа, Азия, Сев. Америка.

fPtychagnostus Jaekel. Поверхность покрыта морщин
ками. Дополнительные лопасти двойные. Кембрий. Европа 
и Сев. Америка. Г е н о т и п :  Agnostus reticulatus Ang.

Pseudagnostus Jaekel. Голова, как у рода Agnostus, 
но пигидий с широким рахисом, ограниченным расходя
щимися кзади дорзальными бороздками. Г е н о т и п :
Agnostus cyclopygc Tullberg. Верхний кембрий. Европа,
Азия (Сибирь, Kifrall), Америка.

D. Подсем. Р h а I а с г о т г п а с Corda (=^Lciagno- 
stidae Jaekel, группа Laevtgntl Tullberg)

Agnostidae с едва заметным расчленением солоеноео U 
хвостового щитов.

Leiopyge Corda (=zMiugnostu8 Jaekel). Глпбель Нй голов
ном щите и рахис па ппгидни очень слабо NAMWVIII.
Г е н о т и п :  Agnostus laemgatus Dalman, Средний Кембрий* Скандинавия, 
Сибирь. ' .

Phalacroma Corda. Головной щит и гшгидий Hft РЯПЯЛВЯЯИЫ* Г  •  И б  ТИП!  
Agnostus nudus Веуг. и др. Кембрий, нижний силур. Е вропа (Ш В М М )| АВИЯ 
(Сибирь, Китай), .Сев. Америка.

3. Сем. Eodiscidae Raymond1
Мелкие трилобиты. Свободные щеки и глаза не видны на спинной стороне. 

Туловище состоит из трех сегментов. Пигидий расчленен или гладкий, по вели
чине и очертаниям сходен с головным щитом. Нижний и средний кембрий.

1 Сюда относятся представители общеизвестного рода M icro d iscu s  . Emmons, название ко
торого ныне отброшено в виду того, что, как показал R a y m o n d ,  оно впервые было приме
нено Е m m о n s ’om к  личинке T rinucleas, принятой им за взрослую форму, а не к взрослому 
трилобиту из этой гоуппы.
9 3 8

Кембрий, нижний

Рис. 1824. A g n o s tu s  p i s i 
fo r m is  Linnaeus. Пол
ный экземпляр и об* 
рляиц известняки, пере
полненного разрознен
ными голоннымн и хво- 
стоными щитами той же 
формы. Кембрий. Андри* 

рум, Швеции.

Рис. 1823. P leu - 
rocten iu m gran u - 
la tu m  (Вагг.). 
Кембрий. Че

хия. X 5.



*Eodi$cus Matthew. Пигидий расчленен. Нижний и средний кембрий- 
Европа, Азия (Сибирь, Китай), Сев. Америка.

Weymouthia Raymond. Гладкие формы с неограниченными глабелью на 
головном и рахисом на хвостовом щитах. Нижний и сре нчй кембрий. Европа, 
Азия (Сибирь, Китай), Сев. Америка1.

4. Сем . Shumardiidae Lake
Мелкие трилобиты, по своим размерам и строению головного щита сход

ные с Agnostidae, но имеющие маленький, сильно расчлененный пигидий и шесть 
туловищных сегментов. Нижний силур.

Shumardia Billings. Глабель выпуклая и расширяющаяся к переднему 
концу. Нижний силур. Европа и Сев. Америка.

Idiomesus Raymond. Глабель широкая, спереди слабо отграниченная и не- 
расчлененная. Нижний силур (озаркские слои). Сев. Америка.

3. Отряд O p is th o p a r ia  Beecher
Свободные щеки всегда принимают участие в образовании щечных углов. Ли

цевые швы начинаются от заднего края головного щита, отрезая лежащие кна
ружи от них щечные углы, и пересекают передний край в виде двух самостоя-

Рис. 1825. Головные щиты O p is th o p a r ia . А  — A to p s  В  — C onocoryphe, С — P tych o p a r ia , D — O lenus, 
Е —A sa p h u s , F — I lla e n u s , G — P roe tu s , I —S cu te llu m , I — I.ichas, K  — A c id a sp is .

т ельны х вет вей, р еж е  соединяю т ся н а  сп и н н ой  ст ороне впереди  гл а б ел и . П а р а  
слож ны х голохроических глаз н а  свободны х гаеках. Г л а за  хорош о ра зви т ы , за  
исклю чением  н екот оры х сем ейст в (рис. 1825).

• /
5. Се м . Conocoryphidae A nge lin

Головной щ и т  больш ой , п о л ук р угл ы й . Р а зд ел ьн ы е вет ви лицевого ш в а , начи
наю щ иеся у  заднего  к р а я , п р о х о дя т  очень близко  от  н а р у ж н ы х  краев головного  
щ и т а , от резая  очень у зк и е  свободные щ еки , оканчиваю щ иеся ш и п ам и . Г лазн ы е  
вал и ки  и м ею т ся , но н и  слооюных п а р н ы х  гл а з , п и  глазков не н аблю дает ся . 
Т улови щ е и з  14—1 9  сегм ент ов. П левры  больш ею  част ью  не заканчиваю т ся ш и
п а м и . П и ги д и й  м а л ен ьк и й , о к р у гл е н н ы й , с резко  от граниченны м  рахи сом . Кем
брий, нижний силур.

Б и ч е р ,  а за ним и Р э й м о н д ,  исходя из принятого ими положения (стр. 929) о том, 
что у очень молодых личинок трилобитов глаза находились на нижней стороне головы и 
затем постепенно перемещались на спинную с т о р о н у , полагали, что семейство C on ocoryph idae  
Ang. с его узкими свободными шоками и отсутствующими глазами представляет собой группу 
наиболее примитивных трилобитов из отряда O p is th o p a r ia , развитие головного щити которых 
остановилось на очень ранней стадии. Против этого можно возразить (не говоря уже о том г

1 За последние годы у некоторых форм, ранее относимых к E o d isc id a e , были найдены па спин
ной стороне парные глаза и лицевые швы (см. P r o p a r ia ), отграничивающие очень маленькие сво
бодные щеки. Вследствие малых размеров и зачастую плохой сохранности этой группы трило
битов можно думать, что у многих из них глаза остались незамеченными, и в некоторых случаях, 
при более внимательном изучении, присутствие глаз будет доказано.

В связи с этим возникает вопрос, не являются ли все E o d isc id a e , а может быть и A g n o s ti
d a e , вторично ослепшими формами из отряда P ro p a r ia . В таком случае искусственно созданный 
отряд H y p o p a ria  Beecher уничтожился бы сам собой.
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что расчлененный пигидий, широкие плевры и довольно сложно устроенная голова говорят :ш
сравнительно далеко зашедшую специализацию C on ocoryph idae), что глаза обычно заклады
ваются на внутреннем крас подвижных щек, так что, как бы узки ни были последние, глизи 
г.мели полную возможность развиться. Гораздо более правдоподобным является мнение других 
исследователей (С в и н (д с р т о н, В а р б у р г  и др.), что C on ocoryph idae  являются формами, 
потерявшими глаза вследствие приспособления к жизни в темноте; при потере глаз подвижные 
щеки обычно редуцируются. Кщс иначе на этот вопрос смотрит П о у л ь с е н  (1927), доказы
вающий, что наблюдаемые у C onocoryph idae  швы не гомологичны лицевым швам O pisth oparia  и 
P ro p a r ia , а должны приравниваться к краевым швам A g n o s tid a e  и E o d isc idae , которых он вместо 
с C onocoryph idae , T r im r le id a e  и H a rp ed id a e  соединяет в особый отряд In tegriceph a lidae  (целыю- 
головых) (см. стр. 935). причем узкие подвижные щеки C on ocoryph idae  рассматриваются им как 
выступающие из-под края головного щита концы лежащего на нижней стороне рострума.

*Conocoryphe Corda (Conocephalites Barr., Atops Emmons, Bailiella Mat
thew) (рис. 1825A, В  и 1826). Тело удлиненно-овальное, часто сохраняется 
в свернутом состоянии. Головной щит полукруг
лый. Глабель к переднему концу более или менее 
сужена. Вдоль наружного края — глубокая и 
широкая бороздка. Глаза отсутствуют. Имеется 
глазной валик. Гипостома с двумя короткими 
крыльями. Туловище из 14—17 сегментов. Плевры 
коленчато перегибаются книзу. Пигидий малень
кий, позади суженный и округленный. Рахис 
доходит до заднего края. Нижний и средний 
кембрий. Европа, Азия, Сев. и Ю. Америка..

Erynnis Salter. Сходен с предыдущим. Щеки 
украшены возвышенными, 
сосудисто разветвляющи
мися жилками. Средний 
кембрий. Европа, Азия,
Сев. Америка.

Ctenocephalus Corda.
Впереди глабели шаровид
ное вздутие — как бы от- 
шнуровавшаяся от нее 
фронтальная лопасть. 15 
сегментов туловища. Сред
ний кембрий. Европа, Сев.
Америка.

Liocephalus Grdnwall (к 
этому роду близок род 
Holocephalina Salter). Гла
бель очень слабо отгра
ничена дорзальными бо
роздками или жо послед
ние COBCO M отсутстпу И YV.
Средний кембрий. Киропа.

Т>ис. 1826. C onocoryphe su l- 
z e r y  Schloth. Без сво
бодных щек. Кембрий. Че

хия. Нат. вел.
Рис. 1827. Paradoxldes bohemlcus 

Rifr, Кембрий. Чехия. X */■ •

Рис. 1828. Р ага-  
d o x id e s  (H ydro 
ceph alu s) carens  
Barr. Молодая 
стадия разви
тия. Кембрий. 
Чехия. Силь

но увел.
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в. Скм. Paratfoildae Kmmrloh
Головной щит больш ой , о небольшими свободными щ еками» 

длинными узкими глазам и и  глазными  крынИММШ, Hi доходящими 
до глабели. Лицевые швы начинают*)* у  10д н н о  мрОЛ. 1^Аогище 
длинное, с многочисленными (17—Я8) OiiMMОПОЛИ, ВиНЫбий М0-
ленъкий, простой. Кембрий.

*Paradoxides Brongn. (рис. 1827 И 1828). ГлабвЛЬ И 1»рОДН»му
концу расширяется. Средний кембрий. Европа, восточная часть 
Сев. Америки, Австралия, северная Сибирь.

Cmtropleura Loven. Передняя пара борозд глабели направ
лена косо назад. Щечные шипы длинный. Пигидий более разни , 
чем у Paradoxides. Средний кембрий. Европа, Азия (Сибирь).

7. Сем. Olenidae Burmeister
Головной щит короткий и широкий. Пигидий маленький, но 

расчлененный у свободные щеки небольшие, глаза маленькие, зла-



бель узкая. Туловище из 12— 22 сегментов. Бороздки на плевра г тцлпвыщпых 
сегментов прямые. Кембрий и цижний силур.

* Olenus Dalman (рис. 1825.D и 1829). Головной щит полулунным, г у;испм 
краевым валиком и острыми шипами на щечных углах. Глаза мнлош,icih\  рас
положены ближе к переднему краю. Глабель не очень выпуклин, нык» 
отграничена спинными бороздками и отделена от переднего края потны пло
ским лимбом. От ее передней части к передним концам глаз тянутся прямые 
валики, параллельные заднему краю головы. Туловище из 12 — 15 очень узких 
прямых сегментов, на концах заостренных и отогнутых назад. Плевры 
шире, чем осевая часть. Пигидий маленький, треугольный или округленный, 
цельнокрайный или же снабженный иглами или шипами. Рахис ясно от
граничен, но не доходит до заднего края. Верхний кембрий. Европа, гонор 
Сибири, Сев. Америка, Боливия.

Eurycare Angelin (рис. 1830). Головной щит очень широкий и корот
кий. На задних углах длинные изогнутые шипы. Глаза соединены с гля-

белыо узким валиком. Туловище из 7—19 сегментов. Пигидий треугольный. 
Кембрий. Европа.

Acerocarc Angelin — верхний кембрий, силур (тремадок), Скандина
вия.

Ctenopyge Linnarsson. Плевры пигидия вытянуты в длинные, тонкие ши
пы. Верхний кембрий. Скандинавия. Leptoplastus Angelin — верхний кем
брий, Швеция.

fTeinistion  Monke — средний кембрий, Китай.
Zacompsus Raymond — верхний кембрий — нижний силур, Америка.
Blackwelderia Walcott, с окруженным шипами пигидием. Средний кембрий. 

Китай. Marjumia Walcott — средний кембрий, Сев. Америка.
9 Lisania Walcott — верхний кембрий, Китай, Сибирь.
Oryctocara Walcott. Глабель цилиндрическая, с горизонтальными попереч

ными бороздками, оканчивающимися в ямках и не доходящими до краев гла- 
бели (см. ниже Oryotocephalus). Туловище из 11 сегментов с прямыми борозд
ками, как у Olenus. Пигидий большой, расчлененный. Средний кембрий. Сев. 
Америка, Сибирь.

Peltura Milne Edwards. Головной Лит полукруглый. Глабель доходит до 
самого лобного края, широкая. Края пигидия зазубрены. Верхний'кембрий. 
Европа, восточная часть Сев. Америки. Protopeltura Brogger — верхний кембрий, 
Скандинавия.

9 Drepanura Bergeron, ?Stephanocare Monke — средний и верхний кембрий, 
Китай, Индия.

Parabolina Salter, Parabolinella Brdgger — верхний кембрий и силур (тре
мадок), Скандинавия.

Parabolinopsis Boeck. — нижний силур, Скандинавия.
*Ptychoparia Corda (рис. 1825Си1831). Головной щит сравнительно боль

шой, с глубокими краевыми бороздами. Глабель сужается к переднему концу,

Рис. 1829. O lenus truncatus  
Brunn. Верхний кемб
рий. Андрарум, Швеция.

Рис. 1830. E urycare brev icau da  
Ang. Кембрий. Андрарум, Шве

ция.
Рис. 1831. P tych o p a r ia  
s tr ia ta  Emmr. Кембрий. 

Чехия.
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Рис. 1832. S a o  hir- 
su ta  Barr. Кем

брий. Чехиа.

сравнительно выпуклая, короткая и узкая, разделена 2—3 парами поперечных 
борозд. Впереди глабели плоский или слегка вогнутый лимб, отделяющий се 

от переднего края. Глаза маленькие. Туловище обычно из 
13— 15 сегментов. Плевры с глубокими бороздками. ПигидиП 
сравнительно большой. Представители этого рода очень рас
пространены в кембрии Европы, Азии (Китай, Сибирь, Индия) 
и Сев. Америки. Подрод: Emmrichella Walcott — средний 
кембрий, Америка.

Kochiella Poulsen — нижний и средний кембрий, Гренлан
дия, СевшАмерика.

lnglefleldia Poulsen — нижний кембрий, Сев. Америка. 
Chavcia Walcott — нижний кембрий, Сев. Америка. 
Ameccphalina Poulsen — средний кембрий, Гренландия. 
Elrathia Walcott — средний кембрий, Гренландия. 
Elrathiella Poulsen—верхний кембрий и озаркские слои, 

Сев. Америка.
Ptychoparella Poulsen — нижнеозаркские слои, Гренлан

дия.
Liostracus Ang. (рис. 1817). Отличается от Ptychoparia отсутствием бороэд на 

глабели и вогнутым гладким лимбом, без краевого валика. Средний, отчасти 
нижний, кембрий. Европа (Швеция), Сибирь. Китай, Сев. Америка.

Loganellus Devine. Сходен 
с Liostracus, но с выпуклым ^
валиком на краю лимба. Сред
ний кембрий. Сев. Америка.
Скандинавия.

Hichsia Delgado — сред
ний кембрий, Европа.

* Sao Barr. (рис. 1832). Го
ловной щит с короткими, ост
рыми щечными углами. Гла- 
бель очень выпукла. Тулови
ще из 17 сегментов. Пигидий 
очень маленький. Поверх
ность бугорчатая. Кембрий.
Чехия.

Euloma Angelin (рис.
1833). Глабель выпуклая, ко
роткая, с резко очерченными 
боковыми лопастями, напо
минающими таковые у Са- 
lymene. Впереди глабели ши
рокий лимб. Глаза большие. Пигидий короткий и широкий. Нижний силур. 
Европа, Азия (Сибирь).

Palaeolenus Mansuy — кембрий, Индия.
Arethusina Вагг. (рис. 1834)х. Головной щит полукруглый с 

щечными шипами; глабель очень короткая, сзади расширяющаяся 
и с резкими бороздами. Глаза маленькие, сидящие на кницах глаз
ных валиков. Туловище с 22 очень короткими сегментами. Бока 
гораздо шире осевой части. Хвостовой щит очень короткий, полу
круглый, разделенный подобно туловищу. По В и р р а II д у, 
число туловищных сегментов увеличивается, так что наиммнмшт 
найденные экземпляры имеют 8, наибольшие 22 сегмента, Силур 
и девон. Европа.

Bovckia Brogger — кембрий, Швеция.
Weslcrgardia Raymond — озаркские слои, Сев. Америка. 
*Tnarthnis Green (рис. 1808). Глазные валики отсутствуют. 

Глабельнизкая и широкая. Лицевые швы рассекают щечныз углы. 
Этот род замечателен тем, что при изучении некоторых прекрасно со

хранившихся представителей его получено много ценнейших данных относитель
но строения конечностей трилобитов. Нижний силур. Европа, Сев. Америка. 1

1 Отнесение A reth u sin a  к сем. P ro e tid a e  является искусственным. Но головному щиту этот 
рот ближе к семейству O ta r io n id a e , выделенному из P r o e tid a e .
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Рис. 1833. E ulom a o rn a ta  Ang. А  — кранидий, В —свобод
ная щека, С—пигидий. Нижний силур. Швеция.

Рис. 1834. 
A re th u sin a  

konin eki 
Barr. Кем
брий. Че

хия.
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Головной щит выпуклый, с лицевыми швами, отходящими от лп)т\чр кран, 
и с маленькими, широко расставленными свободными щеками, корит imii, выпук
лой, кпереди сужающейся 
глабелью, большей частью 
разделенной 2 — 5 парами 9 JF 
коротких борозд, и малень
кими глазами. Пигидий ма
ленький, всего ш  нескольких 
сегментов. Поверхность пан- 
г(Ьфл гранулирована. Кембрий 
и нижний силур.

*Solenopleura Angelin (рис.
1835). Глазные валики име
ются. Кембрий. Европа, Азия 
(Сибирь, Китай), Сев. Аме
рика.

Hys tricurus Ray шо n d .
Глазные валики отсутствуют.
Нижний силур. Сев. Аме
рика, , Туркестан.

Solenopleurella Foulsen — 
средний ^ембрий, Гренлан
дия.

Onchonotus Raymond 
(включает прежние роды
Menocephalus Owen и Levisia Walcott) — верхний кембрий и нижний силур, 
Азия, Америка, в СССР в Туркестане.

Некоторые общие признаки с семействами Olenidae (Ptychoparia) , Soleno- 
pleu/ridae и Conocoryphidae (Ctenocephalus) имеют своеобразные кембрийские 
роды: Acrocephalites Wallerius, Acrocephalops 
Poulsen и Alokistocare Lorenz, занимающие 
пока неопределенное систематическое поло
жение.

* Acrocephalites Wallerius (рис. 1836 и 1837).
Впереди конической расчлененной глабели на 
лимбе имеется шарообразное вздутие, не захва* 
тывающее, однако, выпуклую фронтальную 
кайму головного щита. Глаза приподняты, 
глазные валики развиты. Туловище из 17 —
25 сегментов типа Ptychoparia. Пигидий ма-

8. Сем . Solenoplenridae Angelin

Рис. 1835. Solenopleura aldanensis  Lerm. А — несколько по« 
врежденный цельный экземпляр. В — головном щит. Средний 

кембрий. Алдан, Якутская АССР.

Рис. 1836. Acrocephalites stenometopus (Апр.). 
Кембрий. Швеция. А—головной щит, В—тоже, 

сбоку.

Рис. 1837. Acrocephaiites ins ig
n is  Wale. Полный экземпляр г 
несколько поврежденным го
ловным щитом. Средний кем

брий. Сев. Америка. X 4.

ленький. Поверхность покрыта крупными бугорками. Средний и Верхний 
кембрий; нижний силур (озаркскне слои). Скандинавия, Азия (Сибирь), Но
вая Земля, Сев. Америка.
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Alokistocare Loronz. Вздутие впереди глабели распространяется и на фрон
тальную кайму. Туловище из 17—19 сегментов. Пигидий маленький (из 3 сег
ментов). Кембрий. Сев. Америка.

9. Сем. Redlichidae Poulsen
Примитивные формы, напоминающие представителей сем. Mesonacidae, но 

с вполне развитыми лицевыми швами, начинающимися у заднего края. Глаз
ные крышки подходят вплотную к глабели или отделены от нее очень неболь
шим пространством. Пигидий очень маленький, в виде нерасчлененной или слабо 
расчленённой пластинки. Верхи нижнего и низы среднего кембрия.

*Redlichia Cossmann (Hoeferia 
Redlich) (рис. 1838). Глаза боль
шие, отделены от глабели только 
спинными бороздами. Передние 
ветви лицевых швов отходят от 
передних концов глаз почти го
ризонтально. Туловище из 13 
плоских сегментов; концы плевр 
когтеобразно изогнуты. Пиги
дий рудиментарный. Нижний и 
средний кембрий. Азия (Индия, 
Китай, Сибирь).

Olenopsis Bornemann. Глав
ные крышки несколько более 
удалены от глабели, чем у Red- 
lichia. Низы среднего кембрия. 
Сардиния, Сев. Америка.

Metadoxides Bornemann. Гла
за меньшего размера и более 
удалены от глабели, чем у Ole- 
nopsis. Пигидий рудиментарный. 
Средний кембрий. Сардиния, 
Сев. Америка.

1 0 . С е м . Oryctocephalidae Beecher
. Головной щит большой; ли

цевые швы отходят от заднего 
края головного щита. Глазные 
крышки большие, соединены с гла- 
белью глазными валиками. Гла- 
бель доходит до узкого переднего 
края головного щита. Пигидий 
большой, из в—9 сегментов у окан
чивающихся шипами. Кембрий.

Oryctocephalns Wale. Поперечные боровдм глабели и виде глубоких ямок, 
соединенных горизонтальными бороздками пересекающими среднюю возвы
шенную часть глабели. Средний кембрий. Сев. Америка, Азия (Сибирь).

Zacanthoides Wale. Борозды глабели неглубокие; имеются межщечныо 
шипы (intergenal spines), туловище с шипами. Глаболь цилиидрипсекан, ли
цевые швы впереди глаз сильно расходятся. Пигидий небольшой, Средний 
кембрий. Сев. Америка.

М. П о у л ь с е и  выделяет род Zacanthoides в особое семейство Zamnthoidae.
Olenoides Meek (рис. 1839). Пигидий больше и с более короткими шинами, 

а глаза меньше, чем у Zacanthoides. Глабель доходит до переднего края, почти 
цилиндрическая, но слегка расширяется впереди ямок в передней части спин
ных борозд. Нижний и средний кембрий. Сев. Америка, Азия (Сибирь).

Dorypyge Dames (рис. 1840). Сходен с Olenoides, по доходящая до переднего 
края выпуклая глабель слегка сужается впереди ямок на спинных бороздах. 
Средний кембрий. Европа, Азия "(Китай, Сибирь), Сев. Америка.

Neolenus Matthew (рис. 1811). Близок к Dorypyge, но глабель нависает над 
передним краем; бороздки на плеврах туловищных сегментов косые, а не пря
мые, как у Dorypyge. Средний кембрий. Америка.
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Kootenia Wale. — средний кембрий, Сев. Америка.
Damesella Wale. Глабель сужается к переднему концу, бока прямые. Сред

ний кембрий. Китай.
Vcmuxemella Wale. Глабель сильно расширяется к переднему концу, гладкая. 

Туловище из 4 сегментов. Гфгидий сзади с .двумя длинными шипами. Верхи 
нижнего кембрия. Сей. Америка.

Рис. 1839. O len o tdes  co u r tic e i Wale. 
Средний кембрий. Америка.

Рис. 1840. D oryр у g e  la k e l Cobb. Средний кембрий. 
Шропшайр, Англия. Реставрация. X

Strettonia Cobbold. Глабель сильно расширяется к переднему концу. Бо
розды глабели начинаются в ямках, как у Oryctocephalus, но направлены иначе. 
Глаза большие. Нижний кембрий. Англия,
Сев. Америка. 11

11. Сем. Ceratopygidae Raymond

Opisthoparia с почти одинакового размера 
головным и хвостовым щитами и длинной, 
почти гладкой глав елью. До бокам пигидия 
по очень длинному шипу. Кембрий и ниж
ний силур.

Ceratopyge Corda* Глабель длинная и 
увкая, с базальными лопастями. Нигидий с 
двумя длинными шипами, отходящими от 
плевр второго сегмента. Низы силура.
Европа, Азия (Сибирь), Сев. Америка.

Albertella Wale. (рис. 1841) — верхний 
кембрий, Скандинавия.

Proceratopyge Wallerius. Глаза длинные, 
глабель с тремя парами поперечных борозд.
Плевры третьего туловищного сегмента вы
тянуты в длинные шипы. Этот род некото
рыми авторами сближается с сем. Orycto- 
cephalidae. П о у л ь с е н  относит его к се
мейству Zacanthoidae Poulsen.

Crepicephalus Owen. Туловище с 12—14 
сегментами. Нижний — верхний кембрий.
Сев. Амерхша, Китай.

?Lonchocephalus Owen — средний — верхний кембрий, Европа, Сев. Аме
рика, Китай.

Saratogia Wale. — верхний кембрий, Сев. Америка.

Рис. 1841. A lb e r te lla  h e len ae  Wale. Сред
ний кембрий. Сев. Америка. Слегка увел.

60 Циттель —  725 945



12. Сг.м. Ellipsocephalidae Matthew

Рис. 1842. E lllp - 
soceph a lu s  h o ffi 

Schloth. Кем
брий. Чехия.

Формы с узкими свободными исками, небольшими глазами, гладкой, лишен
ной поперечных борозд, глабелъю, 12— 16 туловищными сегментами и малень

ким пигидием. Кембрий.
Ellipsocephalus Zenker (рис. 1842). Дорзальные борозды на 

голове глубокие, свободные щеки очень узкие; край головного 
щита с узкой, приподнятой каймой. Кембрий. Европа, Сев. 
Америка, Азия (Сибирь).

*Agraulos Corda (Arionellus Barr.) (рис.
1843). Глабель плоская, слабо очерчена. Не
подвижные щеки постепенно переходят в ши
роки!^ слегка выпуклый, лишенный краевой 
каймы фронтальный лимб. Глаза маленькие.
Туловище из 16 сегментов. Пигидий малень
кий, из трех сегментов. Нижний и средний 
кембрий. Европа, Азия (Китай, Сибирь), Сев. 
и 10. Америка.

Strenuella Matthew. Сходен с Agraulos, но 
с узкой каймой по краю фронтального лимба. Нижний и 
низы среднего кембрия. Англия, Америка, Скандинавия и 
Сибирь.

lnouyia Wale. (рис. 1844). Сходен с Agraulos, но со 
вздутием на фронтальном лимбе впереди глабели. Средний 
кембрий. Китай, Сибирь.

Shantungia Wale. Передний край лимба вытянут в длин
ный, направленный вперед шип. Кембрий. Китай.

Plethopeltis Raymond. Спинные борозды на головном 
щите почти не заметны. Верхний кембрий — нижний силур. Сев. Америка.

Stenopylus Raymond. Головной щит шарообразный, спинные и затылочные 
борозды отсутствуют. Верхний кембрий — нижний силур. Сев. Америка1.

К этому нее семейству, повидимому, следует отнести примитивные роды, 
близкие к Ellipsocephalus:

Protolenus Matthew (рис. 1845). Цилиндрическая глабель, большие глаза, 
доходящие до заднего края головы. Очень короткая задняя ветвь лицевых

Рис. 1843. A g ra u lo s  
cellceph a lu s  Barr. 
Кембрий. Чехия.

Рис. 1844. Inou yla  с а р а х  Wale. 
Средний кембрий. Китай.

Риг. 1Н4Г». Protolenus' r leg a n s  
Mnlllicw.l Iiiwmift 1<гм6 |>1Ш,Сеи. 

, Америка.

швов. Широкие неподвижные щеки и очень узкие свободные щеки. Пигидий, 
повидимому, маленький, примитивного типа. Верхние горизонты нижнего 
кембрия. Сев. Америка (Ныо-Фаундленд), Англия, Сибирь.

? Мгстасса Matthew, Mohicana Cobbold. Верхние горизонты нижнего 
,кембрия. Англия, Сев. Америка.

13. Сем . Corynexochidae Angolin
Головной и спинной щиты обычно одинакового размера. Глабель кпереди 

расширяется. Глаза обычно большие, с сильно развитыми пальпебральными ло
пастями. Туловище из 7—11 сегментов. Поверхность панциря украшена точ
ками. Кембрий.

1 У л ь р и х  и Р е с с е р  (Hessen помещают этот род в повое семейство I llaen u rldae .
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Рис. 1846. C orynexochus  
s tep h en en sis Wallc. 

Средний кембрий. Сев. 
Америка.

Рис. 1847. B a th yu riscu s  
(P o lle lla ) bo lu s Wale. 
Средний кембрий. Сев. 

Америка.

* Corynexochus Angelin (Karlia Wale.) (рис. 1840). ГлаГоль удлитчитя, с 
2-—3 парами коротких боковых- бороздок. Головной щит rin.ai.uii» хпме-пипно. 
Туловище из 7—8 сегментов. Нижний и средний кембрий. Гтерп-яшин I'.iipoiiu, 
Азия (Сибирь), Сев. Америка. Acheilus Iinymomi — верхний кпморнй, иижниП 
силур, Сев. Америка. П'одрод: Donnia Wale. Глабель с почти нмрмл.'и* ii.iimmu 

боками. Средний кембрий. Сев. Аме
рика.
П о дсем  . D o l i c h o m c t o p i n a e

Wale.
Dolichometopus Angelin. Головной 

и спинной щиты почти одинакового 
размера. Глабель почти гладкая. Сред
ний кембрий. Скандинавия, Сев. Аме
рика, Азия. Подрод: Ilousia Wale.

Glossopleura Poulsen. Глабель до
ходит до переднего края. Средний 
кембрий. Гренландия.

Anoria Wale. — верхний кембрий, 
нижний силур, Сев. Америка.

Bathyuriscus Meek (рис. 1847). Го
ловной щит обычно больше пигиция.
Глабель с резкими бороздками. Ниж
ний—верхний кембрий. Сев. Америка,
Азия (Сибирь). Подрод: Poliella

Wale. Пигилий сравнительно маленький. Средний кембрий. Сев. Америка.
Clavaspidella Poulsen. Сходен с Glossopleitra, но имеет бороздки на глабели. 

Нижйий силур. Гренландия.
Dolichometopsis Poulsen. Род, соединяющий в себе основные признаки ро

дов Corynexochus, Dolichometopus и Bathyuriscus ( П о у л ь с е н  на основании 
сходства его с Albertclla помещает этот род в семейство 
Zacanthoidae Poulsen). Нижний кембрий и низы средне
го. Сев. Америка, Гренландия.

14. Сем. Anomocaridae Poulsen
Крупные формы с большими, равной или мочти равной 

величины, головным и хвостовым щитами. Впереди глабели 
широкий вогнутый лимб, края пигидия вогнуты. Рахис 
короткий. Глаза большие, полулунной формы, соединены с 
глав елью глазными валиками. Туловище из 10—12 сегмен
тов. Средний кембрий — нижний силур. Европа, Азия,
Америка.

*Апотосаге Angelin (рис. 1848). Глабель с 2—3 па
рами слабых бороздок. Лимб широкий, вогнутый. Пиги- 
дий большой. Скандинавия, Азия (Сибирь, Китай), Сев.
Америка.

*Anomocarella Wale. Лимб сравнительно уже, упло
щенный, с краевой каймой. Глабель гладкая. Пигидий 
сравнительно меньше. Средний кембрий. Китай, Сибирь,
Туркестан.

?Coosia Wale. Лимб вогнуто-выпуклый, без краевой 
каймы. Глаза небольшие. Плевры туловищных сегментов 
оканчиваются тупо. Пигидий большой, с вогнутым краем.
Средний кембрий. Китай, Сибирь.

Gliphaspis Poulsen. Мелкие формы. Средний кембрий
Kaninia Wale. & Resser, Orloma Wale. & Resser, Dolgaia Wale. & Rosser 

нижний силур (озаркские слои), Новая Земля, Сибирь.

Рис. 1848. А пот осаго  
e x ca va tu m  A n g . Слегка 
деформированный пол
ный экземпляр. Сред
ний кембрий. 11 IneuiiH.

Гренландия.

15. Сем. Dikelocephalidae Miller
Лицевые швы отходят от заднего края. Головной и хвостовой щиты почти 

одинаковых размеров. Пигидий с плоскими шипами, зубцами или цсльпокрам-
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ный.. Глаза большие, расположены близко к слабели. Верхний кембрий — ниж
ний силур.

А. П одсем. D i k e l o c e p h a l i n a e  (Ulrich & Resser)
Головной щит широкий, с острыми щечными углами. Фронтальный лимб 

широкий, более или менее вогнутый. Лицевые швы соединяются, не доходя до 
переднего края, так что подвижные щеки вместе образуют одну общую пла
стинку. Пигидий вытянут в поперечном направлении,

Dikelocephalus Owen (рис. 1849). Головной щит широкий, с широким, слегка 
вогнутым лимбом. Птабель четырехугольного очертания, с тремя поперечными 
бороздами, идущ им параллельно заднему краю. Глаза большие. Туловище 
из 12 сегментов. Пигидий большой* с 1 парой плоских шипов по бокам. Верх
ний кембрий — нижний силур. Сев. Америка, Тасмания, Скандинавия.

Briscoia Wale. Глабель £же и длиннее. Пигидий 
без шипов. Верхний кембрий — нижний силур. Сев. 
Америка.

B. П одсем. S a u k i i n a  е Ulrich & Resser
Лимб узкий, простой или с краевой каймой, пи

гидий удлиненный.
Saukia Wale., Tellerina Shuchert & Resser, Cal- 

vinella Wale., Saukiella Shuchert & Resser, Prosaur 
kia Shuchert & Resser (Conokephalina Wale.)—верх
ний кембрий—нижний ейлур, озаркские слои, Сев. 
Америка, Скандинавия, Сибирь.

C. П одсем. O s c e o l i n a e  Ulrich & Resser
Па боках пигидия бороздки между сегментами 

почти сглажены. Длинные шипы,
Osceolia Wale., Walcottaspis Ulrich & Resser — 

верхний кембрий — нижний силур, оваркские слои, 
Сев. Америка.

Рис. 1849. D ike loceph a lu s m ln- 
n eso ten sis  Owen. Л—кранидий, 
В —пигидий. Верхний кембрий. 

Америка.

D. П одсем. R i c h a r d s o n e l l i n a e  Raymond
Лицевые швы доходят до края головного щита. Ямки по краю лимба. 
Richardsonella Raymond — верхний кембрий — нижний силур, Сев. Аме

рика.

Е . Подсем . Я u n g  a i i n a v  Raymond
Довольно короткая глабель, широкий и плоский лимб. Пигидий четырех

угольно-округлый, с коротким, рахисом и плеврами, оканчивающимися корот
кими плоскими шипами па заднем крае пигидия.

По мнению У л ь р и х а  и Р е с с е р а ,  это подсемейство, Томсит быть, сле
довало бы выделить в отдельное семейство.

Hungaia Wale. — озаркские слои, Сов. Америка.

16. Сем. Ptychaspidae Raymond
Глабель выпуклая, цилиндрическая, доходящая до переднего края головного 

щита, где имеется узкая, выпуклая кайма. 2 пары глубоких горизонтальных 
борозд пересекают глабель от края до края. Глаза небольшие. Пигидий корот
кий,,без шипов. Верхний кембрий — нижний силур, озаркские слои. Азия 
(Китай, Индия), Сев. Америка.

Ptychaspis Hall, Keithia Raymond — верхний кембрий — нижний силур, 
Азия, Сев. Америка.

С семейством Ptychaspidae, повидимому, связываются роды:
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Pagodia Wale. Глабель цилиндрическая, слегка сужающаяся в середине, 
доходит до переднего дерая. Слабо намеченные бороздки направлены назад и 
не доходят до середины глабели. Туловище неизвестно. Пигидий маленький, 
треугольно-округлых очертаний, с выпуклым, расчлененным рахисом и не
ограниченным гладким краем. Верхний кембрий. Китай, Сибирь.

Chuangia Wale. Глабель гладкая, усеченно-коническая, упирается в пря
мой приподнятый и вогнутый узкий фронтальный лимб. Верхний кембрий. 
Китай.

Рис. I860. H e rp e s  unga- 
la  Sternb. Верхний си
лур (эт. Е). Чехия 

(по Б а р р а н д у).

17. Сем. Harpedidae Вагг.
Головной щит очень большой, с широким ситообразно-точечным лимбом, 

продолжающимся сзади в  два рога. Глабель выпуклая, с 1—3 поперечными бо
роздами. Глазки на концах глазных валиков. Туловище с 
17—29 сегментами Хвостовой щит очень маленький. Ниж
ний силур—девон.

*Harpes Goldf. (рис. 1850)—силур—девон, Европа,
Сев. Америка, в СССР на Урале, в Туркестане, Кир
гизской степи, Прибалтике (.Eoharpes Raymond, Kar
pina NovAk)*.

Harpides Bey г. Без точечного лимба и без щечных ро
гов. Верхний «ембрий и нижний силур.

18. Сем. Trinucleidae Emmrich 
(Cryptolithidae Angelin)

Головной щит больше туловища и хвоста, окружен 
плоским лимбом, кончающимся сзади длинными щечными 
шипами. Глаза обычно отсутствуют .редко stemmata, се
рединный (?) глаз часто. Туловище с б— 6 сегментами.
Плевры с бороздами. Силур.

*Cryptolithus Green (Trinucleus March., pars) (рис. 1851). Центральная часть 
разделена спинные и бороздами на три выдающиеся части. Глабель яйцевидная, 
борозды неясны. У взрослых нет ocelli. Нижний силур. Европа, Сев. Америка.

Trinucleus Murch. (restr.). На яйцевидной глабели 2—3 пары слабо выражен
ных борозд. Глабель бутылеобразная. Ямки на лимбе расположены в глубоких 

радиальных бороздах. Глаз нет. Нижний силур. Европа, 
Америка, Азия, в СССР в Туркестане.

Tretaspis М’Соу. Глаза есть. Нижний силур. 
?Orometopus Brogger— кембрий и нижний силур, Ев

ропа.
Род Endymionia Billings (2 вида, ниж

ний силур Канады) R a y m o n d  выделяет 
в семейство Endymionidae. Силур.

Рис. 1851. C ryp to lith a s  
g o ld fu s t l  Вагг. Нижний 
силур (эт. D ). Чехия 

(по Б а р р а н д у).

Рис. 1852. 
А щ р у х  п а - 
so lu s  Dfllm. 
Нижним ги- 
лур. Пулко- 

Ъо. Нат.иел.

19. Сем. Raphiophoridae Angelin
Головной щит треугольного очертания, без 

лимба. Хвостовой щит широкий. Туловищных 
сегментов 5—6. Глаз нет. Свободные щеки уз
кие. Передняя часть глабели оттянута (часто 
в  иглу). Нижний силур.

*RapMophorus Angelin. Глабель округлая, 
передний отросток глабели (игла) в сечении 

круглый. Туловищных сегментов 5. На боках хвостового щита ребра. Силур. 
Европа, Америка, Азия, в СССР в Прибалтике, Туркестане, Казанской 
степи.

Атрух Dalman (рис. 1852). От предыдущего по головному щиту трудно 
отличим. Туловищных сегментов 6. Бока хвостового щита гладкие. Нижчий 
силур. Европа, Америка, Азия, в СССР в Прибалтике, Туркестане, Казак*- 
ской степи.

* R a y m o n d .  Viet. Mem. Bull. J4i 1, 1013, p. 33.
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*LoncJiodomas Angelin (рис. 1853). Щит глабели длинный, в сечении призма
тический. Туловищных сегментов 5. Нижний силур. Европа, Америка, Азия, 
в СССР в Прибалтике, Туркестане, Казанской степи.

20. Се м . Remopleuridae Corda

Головной щит с большой глабелью, имеюгцей спереди язычкообразное продол
жение, окруженное соединяющимися лицевыми швами. Глаза большие, окру

жающие почти всю глабель. Туловище с 11— 13 сег
ментами. Хвост маленький. Нижний силур.

* Remop leundes Portlock. Борозды на глабели 
не видны. Хвостовой щит короткий. Нижний си
лур. Европа, Сев. Америка, Азин, в СССР в Тур
кестане, Казанской степи.

Caphyra Вагг. (рис. 1854). Борозды глабели ясные * 
Хвостовой щит длинный. Верхи нижнего силура. 
Чехия, Шотландия.

Robergia Wiman, Teralorhynchus Reed.

21. Сем . Asaphidae Burmeister
Крупные или средней величины гладкие трилоби

ты. Оба щита обычно равной величины, разделенные 
слабо выраженными спинными бороздами или не разделенные. Лицевые швы 
соединяются передними ветвями, образуя срединный вертикальный шов на 
заво/ о те головного щита. Средний кембрий и нижний силур.

Рис. 1853. L on chodom as p o r t-  
lo ck i Barr. Нижний силур 
(эт. D ). Чехия (по Б а р- 

ранду).

А. Подсем. А  > a p h i  sc i n  а е Raymond
Asaphidae с большим полукруглым головным щитом и большим пигидием. 

Глабель сужается к переднему концу. Лицевые швы раздельно пересекают перед
ний край головного щита. Щеки широкие, глазные 
валики имеются. Туловищные сегменты вариируют 
от 7 до 11 у различных родов. Ось узкая, всегда резко 

очерчена. Кембрий.
Asaphiscus Meek (рис. 1855). Го

ловной и спИнной щиты большие, 
широкие. Туловище из 7—11 сег
ментов. Средний и верхний кем
брий. Сев. Америка, Азия (Китай.
Сибирь).

Подрод Blainia Wale. Головной 
щит более выпуклый и компактнее, 
чем у Asaphiscus. Туловище из 9 
сегментов. Борозды на боках пи- 
гидия доходят до внешнего края.
Средний кембрий. Америка.

Подрод Blountia Wale. Глабель 
выпуклая, гладкая. Туловище из 
7 сегментов. Пигидий с гладкой 
осыо и боками. Средний кембрий.
Сев. Америка.

Maryvillia Wale. Головной щит 
как у Blountia, но менее выпуклый. Пигидий И8 14 
Верхний кембрий. Америка. *

Lloydia Vogdes.

Г nzASSA.Rem ople**  
r id e s  (C aph yra) r a 
d ia n s  Barr. Нижний 
силур (эт. D ). Че
хия (по Бар- 

ранду).
Рис. 1855. Asaph iscu s w h e e t tr l  
Meek. Верхний кембрий. Celt. 

Америка.

сглаженных еегмеитпн.

В. Подсвм. O g y g i o c a r i n a e  Raymond
Asaphidae со сплошной гипостомой, сзади округленной или заостренной. 

У кембрийских форм глазные валики. Средний кембрий - пижиий силур.
Ogygiocaris Angelin. Хвостовой щит имеет плоские Поконыи ребра с бороз

дами. Рахис очень узкий. Лицевые швы перед глабелью краевые. Нижний си
лур. Европа.
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Ogygopsis Wale. Сходен с предыдущим, но с глазными индшсмми и милень
кими, далеко расставленными глазами. Подвижные щеки ».чi.iiuii*. Сроднии 
кембрий. Сев. Америка.

Orria Wale. Глаза придвинуты почти вплотную к глабели. Средний кембрий. 
Сев. Америка.

Megalaspis Angelin (рис. 1856). Глабель короткая; оба щита гладкие, иногда 
точечные. Лицевые швы спереди вытянуты, соединяясь в виде свод,а далеко от 
глабели. Плевры хвостового щита разделены на
двое. Нижний силур. Европа и Азия, в Америке 
редок.

Asaphellus Calloway.
Hemigyraspis Raymond.
Niobe Angelin. Оба щита с широкой каймой.

Глабель четырехугольная; лицевые швы доходят 
до края, сходясь в нижнее остроконечие. Шечныа 
углы тупые. Нижний силур. Европа.

С. П одсем. A s a p h i n a e  Raymond
Asaphidae с вилообразно раздвоенной сзади гипо

стомой. Нижний силур.
* Asaphus Brongn. (рис. 1857). Оба щита корот

кие и широкие, глабель выпуклая, доходящая до 
переднего, неокаймленного края. Щеки большей ча
стью без шипов. Хвостовой щит с неясными, глад
кими боковыми ребрами; заворот его в передней 
части не доходит до рахиса. Нижний силур. Европа,
Сев. Америка (редко), Азия, в СССР в Туркестане,
Казанской степи.

Onckometopus Schmidt. Сходен с Asaphus, но гла
бель очерчена неясно; осевая часть широкая. Хво
стовой щит гладкий. Нижний силур. Европа, Сев.
Америка.

Basilicus Salter. Глабель выпуклая, выдающая
ся. Лицевые швы спереди краевые. Хвостовой щит 
резко ребристый. Нижний силур. Европа, Сев. Аме
рика, Памир.

Ogygites Tromelitf et Lebesconte. Сходен c Basilicus, но глабель меньше. 
Нижний силур. Европа, Сев. Америка, Туркестан.

Ptychopyge Angelin. Глабель короткая; щеки острые или с шипами. Туло
вищные плевры на концах остры. Doublure хуостового щита доходит до рахиса 
по всей боковой поверхности щита. Нижний силур. Европа, Азия, в СССР в 
Туркестане.

Рис. 1856. M eg a iu sp is  ex tern a -  
tu s Ang. Нижний силур. Остр. 
Готланд. Нат. вел. (по Анге

лину).

Рис. 1857. A sa p h u s ex p a n sa s  Llnnarsson. Нижний силур. Пулково (по Солтеру) .  А  — вид сбоку 
(свернутый экземпляр); В  — кранидий; С—пигидий.

*lsotelus Dekay. Оба щита гладкие, глабель и рахис едва выражены. Dou
blure обоих щитов желобчатая. Нижний силур. Сев. Америка, Азия, в СССР 
в Казанской степи. В Европе редок.

Pseudasaphus Schmidt — нижний силур Прибалтики.

22. Сем. Illaenidae Corda
Головной и хвостовой щиты крупные, гладкие. Эпистома большая, гипостома 

выпуклая, яйцевидная. Туловище с 8—10 сегментами и гладкими плеврами.
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Х в о с т  с  к о р о т к и м  р а х и с о м .  Верхи кембрия и силур. Очень распространенное 
семейство в силуре

I l l a e n u r u s  Hall. Туловище с 11 сегментами. Верхи кембрия и озаркские 
слои. Сибирь.

А
В С

Рис.|1858. A — lU aenus d a lm a n i Volb. Нижний силур. Пулково. В  и C—IH a»nas c ra s s  lcап  da  Dalm. 
Нижний силур. Шнеция (по Хольму).

* ll laenus  Dalman (рис. 1858). Глабель отграничена неясно. Глаза неболь
шие, гладкие. Хвост с коротким, слабо намеченным, рахисом. Часто встре
чается в силуре Европы, Америки и Азии, в СССР в Туркестане, Казанской 
степи, на Урале, в Прибалтике.

Подроды: O e t i l l a e n n s  Salt., P a n d e r i a  Volb. (R h o d o p e  Ang.) c 8 сегментами 
туливища, D y s p l a n u s  Burmeister c 9, E c t i l l a e n u s  Salt, c 10 сегментами, I l l a e n o -

p s i s  Salt, с плеврами, прорезанными 
бороздами. Силур.

B u m a s t u s  Murch. От I l l a e n u s  отлича
ется очень широкой осевой частью, едва 
отделенной от боковых частей. Силур. 
Европа, Азия, Америка, в СССР в Тур
кестане, Казанской степи, Прибалтике.

Подрод A c t i n o l o b u s  Eichw. С широ
ким вогнутым краем хвостового щита. 
Силур. Прибалтика.

? I l l a e n o i d e s  Weller. С маленькими 
глазами и лицевыми швами около щеч
ного угла. Силур. Сев. Америка.

T k a l e o p s  Conrad (H y d r o l a e n u s  Salt.). 
Глаза стебельчатые, хвостовой щит ши
рокий. Нижний силур. Сев. Америка, 
Скан шнавия.

? Q io r d a n e l la  Bornem. — кембрий.

23. CdM. S c u te l l ld a e  Richter 

(B r o n t d d a e  Goldf.)
Г о л о в н о й  щ и т  с  я с н о  о т г р а н и ч е н н о й , 

с и л ь н о  р т ш и р я ю щ е ш я  с п е р е д и  г л а б е л ь ю .  
Г л а з а  р а с п о л о ж е н ы  о к о л о  з а д н е г о  к р а я . 
Т у л о в и щ н ы х  с е г м е н т о в  1 0 .  Х в о с т  б о л ь ш е  
г о л о в ы , с к о р о т к и м  р а х и с о м , о т  к о т о р о г о  
р а с х о д я т с я  п л е в р а л ь н ы е  р е б р а .  Нижний 
силур — девон.

* S cu te llu m  Piisch ( B r o n te u s  G o l d i . , G o l d i u s  de Коп.) (рис. 1859). Хвост с 
радиальными плевральными ребрами, идущими от рахиса до края щита. Ниж- 1

Рис. 1859. A — S cu te liu m  p a lif e r  Beyr. 
Нижний силур (эт. t ) .  ‘Чехия; В — ScuteU  
lum  u m b ellifer  Beyr. Нижний девон (эт. F), 

Чехия (по Б а р р а н д у).

1 См. R a y m o n d  (New and old Silurian Trilobites etc., with Notes on the Genera of 
the Illaenidac. Bull. Mus. Comp. Zool., v. LX, JY* 1, 1916). Он делит I lla en id a e  на Два подсе
мейства— Illaen in ae  и B u m a stin a e  (последние имеют вогнутый край).
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ПИЙ силур — девон. Европа, Азия, Америка, в СССР на Урале, п Прибалтике, 
Туркестане, Казанской степи.

С о г d а предложил родовое название T h y sa n o p c ltis  для фирм, сходных со 
S c u te l lu m , но с иглами по краю хвоста, но этот признак вряд, ли может 
считаться родовым. Верхний силур — девон. Европа, в СССР н Туркестане 
и на Урале.

2 4 . Сем . H o lo t r a o h e l id a e  W a r b u r g

В ы п ук л а я  голова , о к р уж ен н а я  кай м ой . Г л а б ел ь  в зд у т а я , без б о розд . Л ице*  
вые швы пересекаю т  за д н и й  к р а й  около щ ечны х углов . Г л а за  вы двинут ы е н а
п еред . Т уловищ ны е плевры  с б о р о з
да м и . Х во ст  м ал ен ьки й  со свободно  
оканчиваю щ им ися п л евр а м и i Верхи 
нижнего силура.

* H o lo tra ch elu s  Linnarsson (рис.
1860) — верхи нижнего силура,
Швеция, в СССР в Казанской 
степи и Кузнецком бассейне.

Рис. I860. H o lo trach e lu s  p u n c tillo su s  Tfirnqu. Ниж
ний силур. Швеция (по В арбургу).

Рис. 186>. Isoco la s  
s jo g re n i Апд. Ниж
ний силур. Швеция 
'  В а р б у р г у ) .

Рис. 1862. S fyg in a  
la tif ro n s  Portl. 
Нижний силур. 

Англия (по Сол
теру).

25. Сем . I s o c o l ld a e  A ngelin
В ы п ук л ы й  головной щ и т ; гла- 

бель с 2  п а р а м и  гл уб о к и х  б о розд .
М а л ен ьк и е  гл а з а , вы двинут ы е вперед. Т улови щ е с 6 сегм ент ам и, п о л ук р угл ы й  
хвост овой щ и т  с 2  сегм ент ам и. Нижний силур.

* Iso co lu s  Angelin (рис. 186-) — верхи 
нижнего силура, Скандинавия, в СССР и 
Кузнецком бассейне.

26. Сем. Styglnldae Raymond et Warburg
Х вост овой  щ и т  и  голова почт и р а вн ы . 

Г лабель  сильно расш и ряет ся  с п ер ед и , без 
ясны х борозд . П ередн и е вет ви лицевы х швов 
ш ироко расходящ иеся. За д н и е оканчиваю т ся  
около щ ечны х угл о в . Г л а за  м аленькие и  р а с 
полож ены  у  заднего  к р а я . Т улови щ ны х сег
м ент ов 9 у  т ипичного  р о да  с 'гладким и п лев
р а м и . Х вост  с хорош о очерченны м  длинны м  
р а х и со м , неясно расчлененны м ; боковые л о 
п аст и  гл а д к и е и л и  с т о н к и м и  р е б р а м и . 
Нижний силур.

* S ty g in a  Salter (рис. 1862). Глабель слабо очерчена, без борозд. Глаза у зад
него края. Нижний силур. Европа.

B ro n teo p s is  Nickolson et Etheridge. Глабель очерчена 
резко. Глаза у заднего края. Нижний силур. Европа и 
Сев. Америка.

H o lo m eto p u s  Angelin. Глабель резко очерчена. Расстоя
ние глаз от заднего края равно их длине. Нижний силур.
Европа и Сев. Америка.

27. Сем. Dionideidae Raymond

Б о л ьш и е , почт и р а вн ы е , головной и  хвост овой щ и т ы . 
Г л а з  н ет . П одвиж ны е щ ек и , кром е щ ечных ш и п ов , н а  
брю ш н ой  ст орон е . П оверхност ь н еправильно ды рчат ая. 
Т ул ови щ н ы х сегм ент ов 6. Г и п ост ом а к о р о т к а я , о к р у гл а я , 
с т уб ер к ул а м и . Нижний силур.

D io n id e  Barr. (рис. 1863) — нижний силур, Европа и 
Сев. Америка.

В а р б у р г  относит D io n id e  к сем. T rin u c le id a e .

Рис. 1R63. D io n id e  For
mosa Вагг. Нижний еи- 
лур (эт. D ). Чехря (по 

Б а рранду).
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28. Сем . Proetidae Corda

Г о л о в а  и  х в о с т  п о ч т и  р а в н ы , п о д в и ж н ы е  щ е к и  б о л ь ш и е , г л а з а  д л и н н ы е , р а с 
п о л о ж е н н ы е  о к о л о  г л а б е л и .  Т у л о в и щ е  с  8 — 1 0  с е г м е н т а м и .  В е р о я т н о , п р о и с х о д я т  
о т  O le n id a e  *. Нижний силур — пермь.

* P r o e t u s  Steininger (рис. 1864). Глабель параболическая, суживающаяся 
наперед и без глубоких борозд. Хвост меньше головы, с 4— 13 сегментами. 
Около 100 п и  -o r . Нижний силур — пермь. Космополитичен.

Рис. 1864. P ro e tu s  bohe- 
tnicus Corda. Нижний 
девон (эт. F). Чехия 

(по Барр анду)1.

Рис. 1865. P h illip s  i а  
g em m u lifera  Portl.Ниж
ний карбон. Англия (по 

Вудварду) .

Рис. 1866. P seu d o - 
jp h i ll ip s la  e leg a n s  
Gemra. Пермокар
бон. Сицилия (по 
Джеммелларо) .

D c c h e n e l la  Kayser (подроды E u d e c h e n e l l a , B a s i d e c h e n e l l a , P a r a d e c h e n e l l a  
Richter). Глабель суживается спереди, имея очертание трилистника. Девон. 
Европа.

* P h i l l i p s i a  Portlock (рис. 1865). Глабель цилиндрическая с поперечными 
бороздами. Туловищных сегментов 9. Карбон, пермь. Космополитичен. Под
роды: * P s e u d o p h i l l i p s i a  Gemmellaro (рис. 1866). Глабель далеко не доходит 
до затылочной борозды и сзади фестончатая. Хвост с 30 сегментами рахиса. 
Пермокарбон. Европа (Крым), Суматра. P a r a p h i l l i p s i a  Toumansky — пермо
карбон Крыма.

G r i f f i t h i d e s  Portlock. Сходен с P h i l l i p s i a , но глабель раздута спереди 
и обычно лишена борозд, кроме резких задних. Карбон. Космополитичен. 
Подроды: N e o g r i f f i t h id e s  Toumansky— пермокарбон, Крым. C y p h i n i u m  We
ber— средний и верхний карбон Донецкого басе., верхний карбон Сев. Аме
рики. N e o p r o e tu s  Tesch. — пермь.

P e r l i p r o e t u s  Richter, D r e v e r m a n n i a  Richter, C y r to s y m b o le  Richter (переходит 
в нижний карбон, Урал, Киргизская степь), T y p h lo p r o e t u s  Richter, H e l i o -  
p r o e t u s  Richter— верхний девон. T r o p i d o c o r y p h e  Nov&k— нижний и средний
девон.

A s t y c o r y p h e  Richter — средний девон. P t e r o p a r i a  Richter. S k e m m a t o p y g e  
R. et E. Richter — верхний девон. C h a u n o p r o e tu s  R. et E. Richter, S c h m id r  
t e l l a  Tschernyschew — девон.

P e r m o p r o e tu s  Toumansky — пермокарбон Крыма.

29. Сем . Otarionidae Zenker
( C y p h a s p i d a e  Salter)

Г л а б е л ь  р е з к о  о ч е р ч е н а  г л у б о к и м и  б о р о з д а м и , т а к  ч т о  щ е к и  о б р а з у ю т  в а 
л и к  о к о л о  с п и н н ы х  б о р о з д .  И з  б о р о з д  г л а б е л и  р а з в и т ы  т о л ь к о  з а д н и е , дохи О н а^ ас  
д о  з а т ы л о ч н о й  б о р о з д ы .  Нижний силур — карбон. ^  1

1 Род A reth u sin a  Barr, помещен в сем. O len idae .
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* O ic ir io n  Zenker (C y p h a s p i s  Burmeister) (рис. 1867). ГлаГмип» часто п:путм, 
лицевые швы пересекают задний край у щечных углов. Хвостоп<>й щит ши|и>- 
кий, вдвое короче головного. Нижний силур— девон.
Европа, Азия, Америка, в СССР в Туркестане.

* B r a c h y m e t o p u s  М'Соу. Головной и хвостовой щиты 
одинаковой величины, глабель маленькая. Верхний 
девон —  карбон. Австралия, Европа, 'в СССР на 
Урале, в Казакстане и Казанской степи.

R e e d  делит B r a c h y m e t o p u s  
на два подрода (вряд ли с до
статочным основанием): B r a c h y 
m e t o p u s  М'Соу. Хвостовой щит 
с шипами за лимбом. Верхний 
девон и нижний карбон. Австра
лия, Сев. Америка, Европа,
Урал, Казанская степь и * *В га-  
c h y m e t o p i n a  Reed (рис. 1868).
Хвостовой щит без шипов. Кар- 
бон. Европа, Америка, Азия, в 
СССР на Урале, в Туркестане,
Донецком и Кузнецком бассей
нах, Казанской степи.

H a p l o c o n u s  Raymond подобен 
O t a r i o n , но без базальных лопа
стей, C o r d a n i a  Clarke, T o m q u i s -  
t i a  Reed.

Рис. 1867. C yp h a sp is  bur- 
m e is ter i Barr. Силур (эт. E). 
Чехия (по Барра иду).

, 30. Скм. C y c lo p y g ld a e  Raymond
(A c g l i n i d a c  Pictet)

К р у п н а я , в ы п у к л а я  г л а б е л ь .  Г л а з а  з а н и м а ю т  п о ч т и  всю  п л о щ а д ь  п о д в и ж 
н ы х  щ е к . Нижний силур.

* C y c lo p y g e  Corda ( A c g l i n a  Barr.) (рис. 1869). Глаза громадные, фасеточные. 
Туловищных сегментов 5—6. Плевры с бороздами. Хвост большой с коротким

рахисом. Нижний си
лур. Европа, Азия, в 
СССР в Туркестане1.

3 1 . Сем . T e le p h id a e
Angelin

Г о л о в а  о б ы ч н о  ш и р о 
к а я  и  б о л ь ш а я  п о  с р а в 
н е н и ю  с  т у л о в и щ е м  и  
х в о с т о м . Г л а б е л ь  в ы п у к 
л а я , б е з  п о п е р е ч н ы х  б о 
р о з д  и л и  с  п р о д о л ь н ы м и  
у г л у б л е н и я м и .  З а т ы л о ч 
н о е  к о л ы ^ о  о б ы ч н о  с ш и 
п о м . Н е п о д в и ж н ы е  щ е к и  
р а с ш и р я ю т с я  с п е р е д и .  
Х в о с т  м а л е н ь к и й , шре- 

у г о л ь н ы й , с  2 — 3  с е г м е н т а м и . Нижний силур и низы верхнего.
* T e l e p h u s  Barr.2 (рис. 1870). Глабель доходит до переднего края. Подвиж 

ные щеки заняты почти нацело огромными фасеточными глазами, защищен
ными шипом. На передней стороне головы два шипа. Нижний силур. Европа 
(10 видов), Америка (19 видов) и Азия (1 вид).

Рис.
ний

1869. C yclopyge  p r is c a  Barr. Ниж- 
силур * (эт. D ). Чехия. А  — нат 

вел. В  и С — увел.

Рис. 1870. Telephus  
f г  ac tu s Barr. Нижний 
силур ( э т .  D ). Чехия 

(по Бар ранду).

1 C yclopyg ldae  с главами, соединяющимися в непрерывную полосу, окружающую голову 
спереди и с о о ков, имеющие глабель с шипом спереди и 2 пары поперечных борозд, R a y 
m o n d  выделяет в род S y m p h y so p s  (генотип A eg lin a  a rm a ta  Barr.).

* Род Telephus многие относят ■ сем. C yclopyg ldae , но H a d d i n g  и U l r i c h  вы
деляют его в семейство.
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32. Сем. Lichadidae Corda
У  к р у п н ы х  т р и л о б и т о в  п о в е р х н о с т ь  о б ы ч н о  п о к р ы т а  б у г о р к а м и . Г л а б е л ь  

ч а с т о  о ч е н ь  в ы п у к л а я , с и л ь н о  и з м е н е н н а я  р а з в и т и е м  б о р о з д .  П е р е д н и е  б о р о з д ы  
г л а в  е л и  з а г н у т ы  н а з а д  к  з а т ы л о ч н о м у  к о л ь ц у ,  п р е д с т а в л я я  с о б о й  б о р о з д ы  п р о - 
д о л ь н ы е .  П е р е д н и е  б о к о в ы е  л о п а с т и  б о л ь ш и е , п о ч к о о б р а з п ы е .  Т у л о в и щ е  с  9 — 10  
с е г м е н т а м и .  П л е в р ы  с  б о р о з д а м и  и *  з а о с т р е н н ы е . Х в о с т  с  п л о с к и м  к о р о т к и м  
p a x t i c o M , п о  к р а ю  з у б ч а т ы й . Нижний силур — верхний девон.

R e e d 1 делит L ic h a d i d a e  по строению глабели на 2 группы: I  — P r o t o l i c h a s  
и II — D e u l c r o l ic h a s .  У  первой группы вторая борозда не выражена, а потому пе
редние лопасти сливаются в одну «двусоставную», т. е. группа имеет пару дву
составных лопастей глабели, а также более или менее ясную четвертую (заднюю)

Рис. 1871. А  — Р —различные типы L ich ad idae: А — Lichas (C orvdoceph alu s) p a l  m a t u s  Barr. В  — L. 
(D lc ra n o p e ltis )  s ca b er  Веуг. C — L. (P la ty lich a s) m a r g a r it ife r  Nieszk. D  — L. (M etopo lich as) verru cosu s  
Eichw. E  — L. (M etopo lich as) a ff in is  Ang. F —L. (M e ta lich a s) c ica trico su s  Schm. О —L. (A m p h ilich a s) 
d a le c a rlic u s  Ang. H — L. (A m ph illch as) la e v is  Eichw. I  — L. (A cro lich as) h ibern icu s Port!. K — L. (Ce- 
ra ta rg es) a rm a tu s  Ooldf. L — L. (O ncholichas) o rn a tu s  Ang. M  — L. (H om olich as) d ep ressu s  Ang. N ~ L .  
(C onolichas) aeq u ilo b a  Steinh. О — L. (H oplo lich as) tr icu sp id a iu s  Beyr. P  — L. (L elo lich as) ilTaenoldes

Nieczk. (Все схемы по Риду) ! .

пару. У второй группы есть пара «трисоставиых» боковых лопастей глабели, 
происшедших вследствие слияния четвертой пары с двусоставными лопастями 
предыдущей группы. Эти группы рода L i c h a s , которым R о е  d предположи
тельно придает родовые значения, распадаются на ряд нодродоп:

I. a) C o r y d o c e p h a lu s  Corda (P l u s i a r g e s  Gtirich) (рис. 1871-4) имеет наиболее 
полное развитие лопастей гбловного щита. Силур.

Сходными подродами R e e d  считает E u a r g e s  Giirich ( A c u n lh o p y g e  Corda) —  
нижний силур — девон, D ic r a n o g m u s  Corda (L ip a r g c s  Giirich), H e m ia r g e s  GH- 
rich — силур, C r a s p e d a r g e s  Giirich — девон.

b) D i c r a n o p e l t i s  Corda ( T r a c h y l i c h a s  Corda) (рис. 187IB) отличается от пред- 
идущего хвостовым щитом. Силур.

1 Notes on the genus Lichas. Quart. .To urn, Geol. Soc.,v. 5S, 1902, p. 59. Годом раньше по 
систематике L U h ad taae  вышла статья G й г h\i в Ncuos Juhrbuch, Beil.-Bd. 14, 1901, S. 519.
056



C) P la ty lic h a s  Giirich (рис. 1871C). Продольный борпзи,1 г : т т  полот,ю; 
есть боковые затылочные лопасти. Силур.

d) M eto p o lich a s  Giirich (M e to p ia s  Eichw.) (рис. 1871/1 н Л ')---it mien к И 
силур, A rc tin u ru s  Castelneau (P ro to lich a s  Giirich) — силур, Platopuliv.lu is Gu 
rifch— поперечная борозда («третья» no R eed 'y ) глаболи iminuiimn. Him, 
ний силур.

e) M e ta lic h a s  Reed (рис. 1871F). Продольные борозды сзади днуспстпппых 
лопастей неясные, первые пары борозд доходят до затылочной борпади по
мощью коротких добавочных борозд, четвертой пары лопастей пат. Пижппи 
силур.

f) C eratarges Giirich (рис. 1871 ЕС). Двусоставные лопасти резки, чптпертлн 
пара лопастей сливается с неподвижной щекой. Шипы развиты па обоих щи
тах. Девон.

g) O ncholichas Schmidt (рис. 1871L). Только двусоставные лопасти. Иорх- 
ний силур.

I I .  a) H o p lo lich a s  Dames (рис. *18710). Есть следы третьей пары бо
розд, рассекающих трисоставные лопасти. Нижний силур.

b) H om olich as  Schmidt (рис. 1871М )  — нижний силур.
c) C onolichas Dames (рис. 187Ш). По сравнению с предыдущим имеет взду

тую переднюю часть срединной лопасти. Пилений силур.
d) L eio lich a s  Schmidt (рис. 1871Р). Гладкий. Хвостовой щит без ребер 

.(1 вид). Нижний силур.
e) * A m p h ilic h a s  Raymond (P a ra lic h a s  Reed, P la ty m e to p u s  Angelin) (рис. 1871G 

и Я ). Затылочное кольцо образует сплошную ленту, без боковых лопастей. 
Рахис хвостового щита сзади не очерчен. Нижний силур. В Сев. Америке 
от низов нижнего силура, в Европе в его верхах.
Туркестан, Казакская степь, Алтай.

Из северо-американских L ic h a d id a e  к этой группе 
принадлежит крупный девонский T e ra ta s p is  ITall, 
ншкнесилурийский E ch in o lich a s  Giirich со вздутым, 
покрытым шипами передом глабели и девонский 
C era lo lich as  Hall.

* A cro lich a s  Foerste (рис. 18711) отличается от 
A m p h ilic h a s  лишь заостренным рахисом хвостового 
щита. Также мечевидным хвостовым щитом выде
ляется U ra lich a s  Delgado.

33. Се м . Acidaspidae B arr.

(C era toceph a lidae  Richter, O d o n to p leu rid a e  Burmeister)

П а н ц и р ь  с м ногочисленны м и б у гр а м и  и  краевы м и  
ш и п а м и . Г л а б ел ь  с двум я продольны м и б о р о зд а м и .
Г л а за  м а л ен ьк и е , гл а д к и е , у  м н о ги х  видов н а  высоком  
ст ебле. Т улови щ ны х сегм ент ов 8—1 0 . П левры  со 
взд ут и я м и , без б о р о зд , оканчиваю щ иеся и глам и .
Х вост  м а л ен ьк и й , по к р а ю  с ш ипам и. Нижний 
силур — девон.

У этого семейства среди O p isth o p a ria  наблюдается 
наибольшая дифференциация и специализация, как 
и у L ic h a d id a e .

* A c id a sp is  Murch. (C eratocephala  Warder) (рис. 1872) содержит около 80 ви
дов, встреченных в Европе, Азии и Сов. Америке. Род этот разделен на ряд 
подродов: S e len o p e ltis  Corda, L e o n a sp is , P r im a s p is , R a d ia s p is  Richter, 
C eratocephala  Warder, D icra n u ru s  Conrad, A n cyro p yg e  Clarke.

?G laph u ru s  Raymond1. Глабель не доходит до переднего края. Пара про
дольных ямок сзади и пара передних борозд. Нижний силур. Сев. Америка п 
Азия (2—3 вила), в СССР в Казанской степи и на Алтае.

Рис. 1872. A c ld a sp ls  d u fren o y i 
Вагг. Верхний силур (ат. Й). 

Чехия (по Б а р р а н д у).

1 Род O laph u tu s  может быть относится к сем. C yp h a sp id a e  (по Р э й м о н д у ) ;  U l r i c n  
Отнес его к Teleph idae.
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G la p h u rin a  U lrich1 (рис. 1873). Подобен преды
дущему, но глабель упирается спереди в кайму. 
Игол на переднем крае нет. Туловище и хвост 
неизвестны. Нижний силур. Сев. Америка и Азия 
(4 вида), в СССР в Р^азакской степи и на Алтае.

4. О т р я д  P r o p a r i a  Beecher
Свободные щ еки  н е участ вую т  в образован и и  

щ ечных у гл о в . Л ицевы е швы от ходят  от  боков го 
ловного щ и т а  впереди  щ ечных у гл о в , направляю т ся  
сначала в н у т р ь , к  гл а б ел и , а зат ем  вперед к  
п ередн ем у к р а ю , пересекая последний к а к  две р а з 
дельны е вет ви , и л и  ж е соединяю т ся не доходя до 
н его , вп ереди  глабели . С лож ны е п арн ы е гл а за  у  н а и 

более высоко орган и зован ны х семейст в ит зохроичсские  (рис. 1874).

Рис. 1873. Q laph u rin a  p u s ta la ta  
Wale. Нижний силур. Сев. 

Америка (по Ульриху)

Рис. 1874. Головные щиты P ro p a r la : А  — P la co p a r ia , В  — E ncrlnurus, С  — C alym en e, D  — D ip le u ra , 
Е — C heirurus, F  — D a lm a n itin a , G — D  a im  u n ite s , H  — C h asm ops, I  — P h a co p id ella , K  — P h acops.

34. Cem . B n r l in g id a e  Walcott
С п и н ной  щ ит  м а л е н ь к и й , удл ин ен н о-овальн ы й . Г оловной  щ ит  п о л у к р у гл ы й , 

зан и м ает  около V* длины  ж ивот ного . Г лабель  с поперечны м и лопаст ям и. Сво
бодны е щ еки м аленькие. Л ицевы е швы начинаю т ся впереди щ ечных у гл о в , вр е
заю т ся вн ут р ь  и  вн и з, после чего, о ги б а я  гл а з , н а п равляю т ся вверх и  н а р у ж у .  
Т уловищ е и з  7 — 14  сегм ент ов. П и ги д и й  больш ой? с сильно разви т ы м и  осью  
и  сегм ент ам и п л евр , и л и  ж е м а л ен ьк и й , с менее резко  от граниченны м и сегм ен
т а м и . Очень р едк и . Средний и верхний кембрий. Сев. Америка, Скандинавия.

B u rlin g ia  Walcott. Туловище из 14 сегментов. Пигидий маленький. Средний 
кембрий. Сев. Америка.

Schm alenseeia  Moberg. Спипт-юй щит уплощенный, овальный. Голова боль
шая. Туловище из 7 сегментов. Пигидий большой, из 7 сегментов, включая 
последний. Верхний кембрий. Скандинавия.

35. Сем . N o rw o o d id a e  Walcott
Очень м аленькие P ro p  a r ia . Щ ечные у гл ы , сост авляю щ ие п родол ж ен и е н еп о -  

двиою ны х щ ек, вы т янут ы  в ги ган т ск и е , и зогн ут ы е, ш и роки е ш ипы . Г лабель  
очень у зк а я . Т уловищ е и з 8— 9 сегм ент ов; п и ги д и й  м а л ен ьк и й , поперечно оваль
ны й. Кембрий.

N o rw o o d ia  Walcott — верхний кембрий, Америка.
W o n g ia  Sun — верхи среднего кембрия, Китай.

1 Род G laph u rin a  отнесен U 1 г i с h*OM тоже к T eleph idae, не исключительно по сходотпу 
головного щит;, с Q laphu rus. Принадлежность к T eleph idae  сомнительна; так как хвостовой 
щит у Q laph u rin a  неизвестен, то систематическое положение рода является неопрсделсппым.
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P r o p a r ia  п ри м и т и вн ого  ви д а , с больш им и свободны ми щ екам и . Г лаза  м а
ленькие. Т ул ови щ е и з 2 3 — 4 2  сегм ент ов. П и ги д и й  м ален ьки й . Верхний кем
брий. Сев. Америка.

Е. В а р б у р г  относит это семейство к O pisth o- 
p a r ia , включая в него также род A cro cep h a lite s  Wal- 
lerius.

M en om on ia  Walcott, M illa r d ia  Walcott, D resba- 
chia  Walcott — верхний кембрий, Сев. Америка.

Согласно данным новейших исследований ( Co b-  
b o l d ,  Л е р м о н т о в а  и др.), к P ro p a r ia  также 
следует отнести среднекембрийский род P a g e tia  Wal
cott, выделенный У о л к о т т о м  как представи
тель тех из E o d isc id a e  Raymond, у которых глаза 
и лицевые швы развиты на спинной стороне. Так 
как и у некоторых гладких E o d isc id a e  (W e y m o u th ia )  
также найдены глаза, то, может быть, для всех 
такого рода форм следовало бы установить особое 
новое семейство, если не считать, что всо E o d isc id a e  
в сущности являются представителями P r o p a r ia .

* P a g e tia  Walcott (рис. 1875). Маленькие P ro p a r ia  
с головным и хвостовым щитами одинаковой вели
чины, окруженными узкой плоской каймой. Глабель 
спереди заостренная. Затылочное кольцо и предпо
следний членик рахиса пигидия вытянуты в длинные 
шипы. Имеются маленькие глаза, глазные валики 
и * очень маленькие подвижные щеки, лежащие впереди щечных углов. Туло
вище из 2 сегментов. Верхи нижнего и средний кембрий. Сов. Америка, Европа 
(Англия), Азия (Сибирь, Туркестап, очень распространены).

36. Сем. Menomonfdae Walcott

Рис. 1875. P a g e tia  boo tes Wqlc. 
А  — сверху, В  — сбоку. Увел. 

Средний кембрий. Америка.

37. Сем. Calymenidac Milne Edwards

Л ицевы е  'швы пересекаю т  за д н и й  к р а й  н а  щ ечном у г л у , п ередн и е и х  ветви  
сп ереди  сходят ся, п ереходят  п а  ни ж н ю ю  с т о р о н у , где и  соединяю т ся ры льце- 
ви м  ш вом. Т улови щ ны х сегм ент ов 1 3 . П одвиж ны е щ еки узк и е . П левры  с бороз
да м и . Нижний силур — нижний девон.

* C a lym en e  Brorign. (рис. 1876). Ширина головы больше ее длины. Передний 
ее край утолщен. Выпуклая глабель с 2— 3 парами очень глубоких коротких 

борозд, при чем задняя пара расщеплена. Глаза малень
кие. Гипостома маленькая, четырехугольная, с вырезом 
сзади. Хвост с 6— 11 сегментами, плевральных ребер 
3 — 5. Нижний силур — нижний девон. Европа, Азия, 
Сев. Америка, в СССР в Прибалтике, Туркестане, на 
Алтае и в Казанской степи. Подроды: P h a ro s t от a Cord а 
(P rio n o ch e ilu s  Rouault) со щечными шипами n P iych o -  
m eto p u s  — оба из нижнего силура Европы.

S yn h o m a lo n o iu s  Pompecki. Глабель с нерасщсилеи- 
ными бороздами. Нижний силур. Европа.

Рис. 187в. c a iy m en e  sen a ria  ’T Io m a lo n o tu s  K oenig1 (рис. 1877). Крупные, удли-
Сопг. нижни й  силур. Сев. нениые трилобиты. Средняя лопасть широкая, нерезко

Америка. Нат. вел. отграниченная. Голова с плоской глабелыо и без борозд.
Глаза маленькие. Хвост меньше головы, с длинным 

сегментированным рахисом. Гипостома прикреплена к эпистомалыюй гладкой 
или с шипами пластинке (rostrale). Силур и девон. Европа, Сев. и Ю. Америка, 
Африка.

Этот род разделен на много подродов, из которых более древние с окру
глым хвостом, более молодые с заостренным и с большим числом сегментов *: 
K o e n ig ia  Salter, B ro n g n ia r te lla  Reed (6 видов) — нижний силур; B u rm e is tc n u

1 Некоторые выделяют и сем. H o m a lo n o tid a e .
8 См. R e e d ,  Cowper. The genus Homalonotus. Geol. Mag., v. V, 1918, p. 263.
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Salter (9 видов) — девон; T rim eru s  Green (4 вида), D ip le u ra  Green (6 видов) —  
дево#; C a lym en e lla  Bergeron (2 вида) — нижний силур; E oh om alon o tu s  (B ron -

g n ia r tia  Eaton) Reed (14 видов) — нижний силур; 
B u rm e is te re lla  Reed (5 видов) — нржпий девон; 
P a ra h o m a lo n o tu s  Reed (8 видов) — девон.

38. Сем. Encrinuriiae Angelin1
Г олова  бо л ьш а я , б уго р ч а т а я . Г л а б е л ь 'р е з к о  

огран и чен н ая  у п а л и ц ео б р а зн а я , обычно с к о р о т 
к и м и  поперечны м и б о р о зд а м и . Л ицевы е швы начи 
наю т ся п еред  щ ечны м и у гл а м и  и л и  н а  у г л а х . Т у 
ловищ ны х сегм ент ов 1 1—12 .
Х вост  слож ен  м елки м и  сег
м ен т а м и , п р и  чем н а  рахи се  
обычно колец  больш е , чем  
плевральны х р еб ер . Б о к а  обыч
но за зуб р ен н ы е. Силур.

^ E n crin u ru s  Emmrich 2 
(рис. 1878). Голова покрыта 
туберкулами, глабель выпук
лая. Подвижные щеки спе
реди отделены друг от друга 
маленькой эпистомальной 
пластинкой. Глаза маленькие.
Хвост треугольный. Силур.
Европа, Азия, Америка, в 
СССР в Туркестане, Казан
ской степи, Прибалтике.

C y \e le  Loven. Сходен с 
E n c r in u ru s , но "плевральные 
ребра хвоста резко повернуты 
назад, параллельно оси. Си* *
ЛУ^ ? Р 0Ш^ АЗИЯ’ АмеР?Ка- Рис. 1878. E ncrin urus  Рис. 1877. H om alon otu s (T rim erus) В СССР В Туркестане, При- p u n cta tu s  Wahl. Верх-

de lph in ocephalu s Green. Верхний балтике. Подроды: СуЬеХе ний силур (по В о г-
силур. Сев. Америка. СуЪеНпа, C yb e le lla  Reed и десУ>-

C y b e M d e s  Slocom.
D in d ym en e  Corda, E cten o tu s  Raymond, E n cr in u re lla  Reed.

, 39. Cem . Cheirurfdac Salter
Головной щ ит  больш ой , с резко от грани чен н ой  глабелью . П одвиж ны е щ еки  

м ален ьки е . Х вост  м а л ен ьк и й , с боковы м и р е б р а м и , кончаю щ им ися ш и п ам и . Т у л о 
вищ е с 11 (р еж е 9 ) —18  сегм ен т а м и , коленчат о и зо гн ут ы м и , с бороздам и  и л и  
ут олщ ениям и. Верхний кембрий— девон.

А. П одсем. G h e i r u r i n a e  Raymond
Т улови щ ны х сегмент ов 9 (редко  до 1 3 ) .  н а  хвост е 4 сегм ент а.
*C heirurus Beyrich (рис. 1879). Гладкая глабель выдается вперед и зани

мает больше х/3 ширины щита. Три пары борозд глабели; задняя отделяет тре-' 
угольные базальные лопасти. Туловище с 11 сегментами. Хвост с 6 или 7 почти 
равными шипами. Силур. Европа, Азия, Америка, Австралия, в СССР в При
балтике, Туркестане, на Урале, Кавказе, в Казанской степи.

C ro ta loceph a lu s Salter. Подобен C h eiru ru s , но борозды глабели пересекают 
ее поперек. Низы девона. Европа и Азия, в СССР в Прибалтике, на Урале, 
в Туркестане, на Алтае, в Киргизской степи.

C craurus Green. Глабель гранулированная, шириной меньше 7з ширины 
головы, борозды глабели короткие. Хвост маленький, с длинными шипами пер
вой пары плевральных ребер, остадьные короткие или отсутствуют. Нижний 
силур. Европа, Сев. Америка, Азия. '

1 R e e d ,  Cowper. Notes on the Family Encrinuridac. Geol. Mag., v. LXV, 1928, p. 51.
* Б а р р а  и д выделял, кроме того, род C rom us.
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* Sphaerexochus Beyrich (рис. 1880). Глабель шаровидная, iiininni мира on 
борозд очерчивает округлые базальные лопасти. Щеки миленькие, iiinimii нет.
Туловище с 10 сегментами. Хвост маленький с 3 сегментами, (-'илу 
Сев. Америка, Индия, в СССР на Урале, в Туркестане, Казански!) <

балтике.
P seu dosph aerexoch u s Schmidt. Вы

пуклая глабель имеет задние борозды 
менее резкие, чем у S p h a erex o ch u s , 
часто не доходящие до затылочном 
борозды. Туловище с 12 сегментами. 
Нижний силур. Европа, Сев. Америка, 
Азия, в Прибалтике, в СССР в Тур
кестане, Казанской степи.

N ie szk o w sk ia  Schmidt. Глабель 
сзади оттянута (иногда в шип). Хвосте 
2 парами "шипов. Нижний силур. 
Европа, Америка, в СССР в Прибал
тике, Казанской степи.

E ccop toch ile  Corda, A c tin o p e lt is  Сог- 
da, C yrto m eto p u s  Angelin, A n a ch e iru ru s  
Reed и слепые или с рудиментарными 
глазами: P la c o p a r ia  Corda, A re ia  Barr., 
T y p h lo n isc u s  Salter, P ro so p iscu s  Sal
ter. Все эти роды нижнесилурийские.

K n p '  M in , 
" N i l ,  I I p l l -

Рис. 1879. C helru ru s in s ig n is  
Веуг. Верхний силур (эт. E). 
Чехия. Нат. вел. (по Бар- 

ранду).

Рис. 1883. 
S ph aerexoch u s  

m iru s  Веуг. 
Верхний силур 
(эт. Е). Чехия.

Нат. вел. (по 
Б а р р а н д у).

В. П одсем . Р  I г о т е г  i п  а о Raymond
C h ciru rid a e  с 15  до 19 т уловищ ны х  

сегм ент ов. Х вост  вы пуклы й с 5  плос
к и м и  сегм ент ам и. Силур.

* P lio m e ra  Angelin (A m p h io n  Pander) (рис. 1881). Слабо выпуклая глабель 
расширяется спереди, с ’ вумя маленькими срединными лопастями иа переднем 
крае. Край головы зазубрен. Верхний кембрий — нижний силур. Европа,

Америка, в СССР, в При
балтике, Туркестане, Ка
занской степи.

P lio m c ro p s  Raymond— ^  :̂ Оч
нижний силур.

Рис. 1881. P lio m era  f isc h e r i  
Eichw. Нижний силур. Пул

ково.

С. П одсем . D  e i p h  о т 
п а с  Raymond

C h eiru ridae  с ш а р о ви д
н о й  передн ей  част ью  гл а -  
бели . Силур.

* D eip h o n  Barr. (рис. 1882). Шаровидная глабель 
без борозд, кроме затылочной. Щеки малы, с отхо
дящими изогнутыми рогами, у основания которых 
посажены глаза. Туловищных сегментов 9; плевры 
кончаются шипами. Хвост с двумя расходящимися 
шипами. Верхний силур. Европа, Сев. Америка.

S ta u ro cep h a lu s  Barr. Глабель позади шаровидной 
части с 2 парами поперечных борозд. Голова с за
зубренным краем. Хвост подобен хвосту P lio m e ra . Силур. Европа и Сев. 
Америка, в СССР в Казанской степи.

Sphaerocoryphe  Angelin. Глабель позади шаровидной части с одной парой 
борозд. Силур.

40. Сем. Phacopidac Corda 1
Г оловной  и  хвост овой щ ит ы  почт и равны . С пинны е борозды  гл уб о к и . Г л а за  

к р у п н ы е , с к р уп н ы м и  ф асет кам и (ш и зо х р о и ч сск и е). Г и гж т о м а  вы п ук л а я , почт и

Рис. 1882. D eiph on  fo r b e s i Barr. 
Верхний силур (эт. Е ). Чехия 

(по Б а р р а н д у).

1 II э р н а, А. Верхмедсвонские трилобиты окр. г. Верхнеуральска. 1р. Гвол. Ном., Нов. 
сер., вып. 138. 1915. — R e e d ,  Cowper. Recent Work on the Phacopidae. Geol. Mag., 1927, 
v. LX IV.
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т р е у го л ь н а я , без ясной кайм ы . Т уловищ е с 11 сегм ент ам и. Нижний силур —  
переходные слои девон— карбон.

А. П о д с е м . D  a i m  a n i t i n a  е Reed
P h a co p id a e  с р а зн о о б р а зн о й  сегм ент ацией  гл а в  ели н а  5  лопаст ей; головные 

и хвостовые щ ит ы  обычно к р у п н ы е . Силур — девон.

Рис.1883. D a lm a n ites  ca u d a ta s  
Emmr. Верхний силур. Нью- 

Йорк (по Холл у). У
Рис. 1885. P h a co p id e lla  
d o w n in g ia e  Murch. Верх
ний силур. Лудлоу (по 

С о л т е р у ) .
У рода * D a lm a n ite s  ряд подродов:
* D a lm a n ite s  Barr. ( H a u sm a n n ia  Hall et Clarke) (рис. 1883). Фронтальная 

лопасть глабели отделена. Хвостовой щит сзади оттянут в шип, с 12— 17 сег
ментами. Силур и девон. Европа и Америка, в СССР в 
Казакской степи.

* D a lm a n itin a  Reed (рис. 1884). Деление глабели на ло
пасти выражено резкими бороздками; щечные углы закруг
лены или с короткими шипами. Хвостовой щит с 5 сег
ментами, редко больше 1м. Силур. Европа.

A ste ro p yg e  Corda ( G ryp h a eu s  Green). Хвостовой щит с 
5 парами краевых шипов и иногда с срединным шипом. 
Девон. Европа и Америка.

* P h a c o p id e lla  Reed ( A ca ste  Goldf.) 
(рис. 1885). Глабель с 3 парами бо
розд. Хвостовой щит с 11 сегмен
тами; часто заострен. Нижний си
лур — девон. Европа. R e e d  относит 
этот подрод к подсемейству P haco- 
ргп ае.

G ry p b in a  Oehlert, O dontocephalus  
Conrad, C orydoceph a lu s Hall et Clarke, 
A n ch io p e lla  Reed, P ro b o liu m  Oehlort, 
A c a s tc lla  Reed, P ro b o lo id es  Clarke, 
S yn p h o ria  Clarke.

Рис. 1886. P h acops  
s te rn b e rg i Barr. Де
вон (эт. G). Че

хия (по Бар- 
ранду).

Рис. 1887. P h acops la tifro n s  
Bronn. Девон. Эйфе .ь.

В. П о д с е м . P h a c o p i n a e  Reed
Г л а б ел ь  с неясны м и или  от сут ст вую щ им и поперечны м и бороздам и . Х вост о

вой  щ ит  м ален ьки й  и  за к р угл ен н ы й . Силур — карбон (переходные слон от 
девона).
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* P h acops  Emmrich (рис. 188G и 1887). Борозды глабели отсутствуют, кроме 
(иногда) задней нары. Щечные углы закруглены. Хвостовой щит округлый. 
Силур и девон, заходит в низы карбона. Космополитичен.

Подроды: T rim ero cep lia lu s  М'Соу. Глаза маленькие, выдвинутые шнчуд. 
Девон. Европа, Урал. P h a co p s  Emmr. и E u cryp h o p s  Richter, D ia n o p s , H cpnra- 
n o p s  и C ryp h o p s  Richter, P c r tlo c k ia  M'Coy, C a lm o n ia , P h a co p in a  и P m n a ia  
Clarke, B o u le ia  и D e re im sta  Kozlowski.

С. П одсем. P t e r y g o m e t o p i n a e  Reed
Г оловной  щ и т  с р а зн о о б р а зн ы м  делением  п а  5 л о п а ст ей . Х вост овой иш т  

н е  ст оль т реуго л ьн ы й  и  с м еньш и м  числом  сегм ент ов , чем  у  больш инст ва D a l- 
m a n itin a e . Нижний силур.

* P teryg o m eto p u s  Schmidt (рис. 1888). Глабель с тремя па
рами борозд. Нижний силур. Европа, Америка, в СССР в 
Прибалтике и на Урале.

% У рода P teryg o m e to p u s  Schmidt несколько подродов:
C h asm ops  M'Coy. Вторая пара лопастей глабели отсут

ствует или в виде туберкул. Нижний силур. Европа, в 
СССР в Прибалтике и на Урале.

M onorakos Schmidt. Вторая и третья пара борозд глабели в 
виде ямок. Нижний силур. Европа, в СССР в Прибалтике.

Геологическое распространение Trilobita
Трилобиты представляют собой единственную вымершую группу среди 

артропод. Уже в начале кембрия они песут признаки древнего происхождения, 
состоящие в разнообразии форм головного и хвостового щита и в изменчивости 
личинки. Эти свойства показывают, что филогения трилобитов должна захо
дить далеко в докембрийское время.

Наибольшее развитие трилобиты имели в кембрии и нижнем силуре, после 
чего разнообразие и количество их неуклонно уменьшалось. Семейства С опосогу- 
p h id a e , E o d is c id a e , M e so n a c id a e , P a r a d o x id a e , O ryctoceph a lidae  и E llip so c e -  
p h a lid a e  свойственны только кембрию, здесь же найдены почти все O len id a e  
и A g n o s tid a e , и только отдельные их представители дожили до нижнего силура.

Для нижнего силура наиболее характерны A s a p h id a e , вместе с которыми 
жили R e m o p le u r id a e , T r in u c le id a e , C y c lo p y g id a e , B a lh y u r id a e  и др. В нижнем и 
верхнем силуре в расцвете были семейства R a p h io p h o r id a e , S c u te l l id a e , Н а г- 
p e d id a e , E n c r in u r id a e  и l l la e n id a c , в то время как P r o e tid a e , L d c h a d id a e , C era- 
to cep h a lid a e  и P h a co p id a e  достигли наибольшего развития в верхнем силуре и 
в нижнем и среднем девоне.

В верхнем девоне уже намечается резкое уменьшение числа семейств, а к 
концу девонской эры класс трилобитов почти вымирает: только B ra ch ym eto p u s  
из сем. O ta rio n id a e  и несколько родов семейства P ro e tid a e  переходят в карбон 
(в самые низы заходит и P h a co p s)  и в пермь, где трилобиты вымирают окон
чательно .

По географическому распространению некоторые роды космополитичны, 
как A g n o s tu s , C onocoryphe , P ty c h o p a r ia , T r in u c le u s , l l la e n u s , P r o e tu s t P h il -  
l i p s ia , C era to cep h a la , L ic h a s , C a ly m e n e , C h eiru ru s , P h a c o p s , D a lm a n ite s  и др. 
Большинство форм, однако, имеет ограниченные пределы распростране
ния, так что большое число родов, найденных в Швеции, Чехии, Англии, 
а также в Сев. Америке неизвестно вне определенной суженной области; однако, 
это число постепенно, с новыми находками уменьшается; число же видов общих 
обеим сторонам Атлантического океана очень мало. w

Трилобиты в своем распространении подчинены тем же зоогеографическим 
провинциям, что и представители других классов сходного образа жизни; па- 
пример, нижнедевонские трилобиты Туркестана сходны с чешскими; турпей- 
ские из Казанской степи имеют сходство с северо-американскими, а внзей- 
ские Донецкого бассейна и Урала с северо-европейскими. Тип фауны иногда 
меняется в одной и той же местности; например, трилобиты из низов нижнего 
силура Казанской степи имеют сходство с трилобитами Сев. Америки, а из 
верхов — со скандинавскими. Трилобиты верхов среднего кембрия европей
ского типа прослеживаются через Швецию, Новую Землю, по северу Сибири, 
на Новосибирских островах и до Алданской области, а дальше их расиростра-
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Dalm. Нижний си
лур. Эстония (по 

Шмидту).



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРШЕНИЕ TBELOBITA.

1. Mesonaddae
2. Agnostidae
3. E odisddae
4. Shumardiidae
5. Conocoryphidae
6. Paradoxidae
7. Olenidae
8. Solenopleuridae
9. Redlichtdae

10. Oryctocephalidae
11. Ceratopygidae
12. EUipsocephalidae
13. Corynexochidae
14. Anomocaridae
15. Dikelocephalidae
16. Ptychaspidae
17. Harpedidae
18. Trinudeidae
19. Raphiophoridae
20. Remopleuridae
21. Asaphidae
22. Illaenidae
23. Scutellidae
24. Holotrachelidae
25. Isocolidae
26. Styginidae
27. Dionideidae
28. Proetidae
29. Otarionidae
30. Cydopygidae
31. Telephidae
32. Lichadidae
33. A ddaspidae
34. Burlingidae
35. Norwoodidae
36. Menomonidae
37. Ccdymenidae
38. Encrinuridae
39. Cheiruridae
40. Phacopidae
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нение идет на юго-запад до Минусинской области, Западносибирского края и 
до Сев. Кавказа, где к ним постепенно примешиваются трилобиты другого 
типа. Та же фауна найдена и в Австралии. Другой тип кембрийских трило
битов встречается в Сибири (американский) в более низких горизонтах сред
него кембрия и верхах нижнего, с примесью китайских форм. Наконец, третий 
тип среднекембрийских трилобитов — китайский, у нас резче всего выражен в 
Туркестане и отчасти в Сибири.
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gattung Harpes. Zool. Anzeig., Bd. 45, № 4, 1914. — Die Entstehung der abgerollten «Daleider 
Versteinerungen» etc. Jahrb. d. k. pr. Landesanstalt, Bd. 37,1916. — Die Lichadiden d. Eifler De
von. N. J. f. Mineralogie, 1917.—Der Proetiden-Zweig Astycoryphe-Tropydocoryphe-Pteroparia. 
Senckenbergiana, I, 1919. Frankfurt a. M.—Ueber die Organisation von Harpes. Abh. Sencken- 
bergischen Naturforsch. Gesellsch., Bd. 27, 1921.— Von Bau und Leben der Trilobiten. Sen
ckenbergiana, Bd. I, JY® 6, 1919; Bd. I, № 1, 1920, Bd. VII, H. 5, 1925. — Ueber einen Fall iius- 
serster Rilckbildung des schizochroalen Trilobiten-Auges. Centralbl. f. Miner, etc. 1922. ■— Die 
Versteirerungen der Trilobiten-Schale und damit verbundene Konvergcnzen. Palaeont. Zeitschr., 
Bd. VII, H. I, 1925.—R ic  h t e r ,  R. und. E. Die Trilobiten des Oberdevons. Beitr. z. Kennt
niss dev. Tril. IV. Abt. d. preuss. geol. Landesanst., N. F., H. 99, 1926. Теми же авторами 
подготовляется к печати исчерпывающая монография по среднему девону. — R u e d e m a n n ,  
R. On some cases of Reversion in Trilobites. New York State Mus., Bull. 227/28. Albany,
1921. —S a l t e r ,  J. W. Memoirs of the geol. Survey of the United Kingdom. Figures and descript
ions of the British organic remains. Dec. II, 1849; Dec. VII, 1853; Dec. XI, 1864. — S a l 
t e r  and H. W o o d w a r d .  A Monograph of British Trilobites. Palaeontogr. Soc., 1867— 
1884. — S c h m i d t ,  Fr. Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten. M6m. de Г Acad. Imp. 
d. Sciences de St. P6tersb., 1881, s6r. VII, t. 30; 1885, 1886, s£.r. VII, t. 33; 1894, s6r. VII, t. 42; 
1898, s6r. VIII, t. 6; 1901, s6r. VIII, t. 12; 1904, s6r. VIII, t. 14; 1906, s£r. VIII, t. 19; 1907, ser. 
VIII, t. 20. — S l o c o m ,  A. W. New Trilobites from the Maquocta beds of Fayette Co. Iowa. 
Geol. Soc., v. 4, № 3, 1913. — S t a f f ,  H. v. und R e c k ,  H. Ueber die Lebensweise der Tri
lobiten. Sitzungsber. d. Gesellsch. naturforsch. Freunde z. Berlin. Jahrg. 1912 (см. также D o l -  
1 o, L. Pal6ontologie Gthologique. Bull. d. 1. Soc. beige de C£ologie etc., M£m. 23, 19091.— 
S t r a n d ,  Tr. The Cambrian Beds of Mjosen District in Norway. Norsk Geol. Tidskrift, Bind X, 
H. 3 — 4, 1929. — S u n, Y. C. Cambrian faunas of North China. Palaeontologia Sinica, Ser. B, 
v. I, fasc., 4, 1924.— Ordovician Trilob. of Central and Southern China. Palaeontologia Sinica, 
ser. B, v. VII, fapc, 1,1931. — S w i n n e r  t o n .  H. Suggestions for a revised classification of 
Trilobites. Geol. Mag., 6, 2,1915. — The facial suture of Trilobites. Ibid., 1919. — T o l l ,  E. 
Beitrage zur Kenntniss des silurischen Cambrium. Зап. Акад. Наук, т. VIII, № 10, 1889. — 
T 6 r n q u i s t. Undersdkningar 6fver siljansomrAdets trilobitfauna. Sver. Geol. Unders., Ser. C, 
№ 66,1884.— T о u m a n s k y, O. Permocarbonische Trilobiten der Krim. Centralbl. f. 
Miner, etc., 1930, Abt. В, № II. — T г о e d s s о n, G. T. On the Middle and Upper Ordovic. 
Faunas of North Grenland. Meddel. om Gronland, B. LXXII, 1929.—U I r i c h, E. Ordovician 
Trilobites of the Family Telephidae and concerned stratigraphic Corelations. Proc. U. S. Nat. 
Mus., v. 76, Art. 21,1930. — U l r i c h ,  E. O. and R e s s e г, С. E. The Cambrian from the 
Upper Mississippi Valley. Part I. Trilobita: Dikelocephalinae and Osceolinae. Bull. Publ. Mus. 
of the city of Milwaukee, v. 12, JY® 1, 1930. — V о g d e s, A. W. On the North American species 
оГ the genus Agnostus. Notes on Paleozoic Crustnceae, 2. Amer. Geologist, v. IV, 1892. — Biblio
graphy of the Paleozoic Crustacea, 1898 — 1892. Occ. papers Californ. Ac. Sci., v. IV, 1893. — 
Palaeozoic Crustacea. Publications and notes on the genera and species during 1895—1917. Trans. 
San Diego Soc. of Nat. Hist., v. III. № 1, 1917; v. IV, 1925.—VV a 1 с о t t, C. D. The Trilobites. 
New and old evidence relating to its organisation. Bull. Mus. Comnar. Zoology, 1881, v. VIII, 
№ 10. — Cambrian Trilobites. Smiths. Misc. Coll., v.  53, .TV® 1805, 1908; v.  64, 3, 5, 1916. — Cam
brian Faunas of China. Smiths. Misc. Coll., v. 57, JY® 4, 1911. — The Albertella Fauna in British 
Columbia and Montana. Fauna of the Mount White formation, ibid., v. 67, 2 a. 3, 1917.— Ole- 
nellus and Qther genera of Ihe Mesonacidae. Smiths. Misc. Coll., v. 53, 6, 1910. — Notes on struc
ture of Neolenus. Smiths. Misc. Coll., v. 67, 7, 1921. — Ozarkian Trilobites. Smiths. Misc. Coll., 
1924, v. 75. — W a l c o t t  & R e s s e r ,  C. Trilobites from the Ozarkian sandstones of the 
island of Nowaya Zemlya. Rep. of the Sc. res. o1 the Norwegian Exped. to Novaja Zemlva, 1921, 
.TV® 24. 1924. — W a r b u r g ,  E. The Trilobites of the Leptaena Limestone in Dalarne. Bull. 
Geol. Inst, of the Univ. Upsala, v. XVII, 1925.— W e l l e r ,  St .  The Paleontology of the 
Niagaran Limestone in the Chicago Area. The Trilobita. Chicago Acad, of Sc., Bull. 4, p. IT, 
1907. — W e d e k i n d ,  R. Palaontolog. Beitr. zur Geologie des Kcllerwaldes. Abh. d. k. preuss, 
geol. Landesanst., N. .L, 69, 1914.— W e s t e r g a r d, A. H. Sveriges Olenidskiffer. Trilo
bita. Sver. geol. Unders. Avhandl. och upps., 18 Ser. Stockholm. 1922.— W h i  d b о г n e. A Mono
graph of the Devonian Fauna of the South of England. Pal. Soc., v. I, pt. 1 .1889. — W i m a n ,
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C. Studien iiber d. Nordbaltische Silurgebiet. Bull. Geol. Inst. Univ. Upnaln, v. VIII. ИМИ! - -  
1907 (1908).—В е б е р ,  В. Трилобиты Туркестана. Геология. Иуд., 1932. -  - Пгркнг ордомич 
ские трилобиты иа Киргизской степи и Кузнецкого басе. Иав. Гео л. Ком., 1928, г. XI,VII. 
Трилобиты Донецкого басе. Тр. В. Г.-Р. О., вып. 255, 1933.— Нижне-ордоиичские грили 
биты кол. Наракан, Киргизская степь (печатается). — Каменноугольные трилобиты Дли 
паевской дачи на Урале (печатается).— Верхне-брдовичские трилобиты Андернспыи-нм-чоку 
и из других мест Киргизской степи и Алтая (печатается).—Scutellidae Урала (nmir. к нем.).
К о л о в а, Л. Нижне-силурийские трилобиты хр. Джебаглы (Туркестан) (нечатаеи м).- 
Л а м а н с к и й ,  В. Древнейшие слои силурийских отложений России. Тр. Геол. Ком., 
Нов. сер., в. 20. 1905. — Л е р м о н т о в а ,  Е. В. Некоторые новые данные о то|м оншпгких 
известняках. Изв. Геол. Ком., 1924, т. XLIII. — О находке предст. кембр. pojpi OlrnoUlcs и 
Иркутской губ. Изв. Геол. Ком., 1925, т. XLIV. — Некоторые данные о фауне О/агМми По
вой Земли. Труды Геол. Инст. Ак. Наук, т. I, 1932. — М е л л е р ,  В. О трилобитах нпмон- 
ноуг. формации Урала и т. д. Зан. Имп. СПб. Мин. Общ., 2 сер., ч. Ill, 1808. — П а р 
на,  А. Нияше-девопские трилобиты окрести, г. Верхнеуральска Оренб. губ. Тр. Геол. Ком., 
Нов. сер., вып. 138. 1915.— С о б о л е в ,  Д. Средний девон Келепко-Сандом. кряжи. Мит 
геол. Росс., т. XXIV, 1909. Изд. Мин. Общ. — Т у м а н е н а  я, О. Пермокарбоновые трило
биты Крыма (печатается). — Ч е р и ы ш е в, Ф. и Я к о в л е в, Н. Фауна извести икон мыса 
Гребенп, на Вайгаче. Изв. Геол. Ком., 1898, т. XVII. — И н и ш е в с к и й, М. О трилобитах 
и моллюсках верхнего силура Кавказа. Ежег. Русск. Налеонт. Общ., т. II, 1918.

3. К ласс Merostomata Woodward
Переработано Б. И. Ч е р н ы ш е в ы м

К р уп н ы е  A r th ro p o d a  с соверш енной сегм ент ацией  т ел а . Ц еф ш от орак о  
обычно от носит ельно к о р о т к и й . К р о м е п ары  больш их слож ны х и л и  фасет очных  
гл а з , им ею т ся еще точечные гл а за  (o c e l l i ) .  П од цеф алот ораксом , кром е п р ео р а л ь-  
н о й  п а р ы  конечност ей у им еет ся еще п ят ь п а р , вы полняю щ их ф ункц и ю  органов  
п л а ва н и я  и  дви ж ен и я . П о за д и  р т а  р асп олож ен а  п л а ст и н к а  (m e ta s to m a ) , редко  
п а р н а я . П а  абдом ене им ею т ся ш и р о к и е , лист овидны е ко н еч н о ст и , н есущ ие  
о р га н ы  ды хания .

Единственный ныне живущий род этого класса L im u lu s  занимает изолиро
ванное положение между A rth ro p o d a . По своей организации он в некоторых 
отношениях напоминает скорпионов, с другой стороны, он близок к вымершей 
группе палеозойских M e ro s to m a ta , именно G ig a n to s tra ca , он также имеет много 
сходных черт с трилобитами. У лимулуса, как вообще у  G ig a n to stra ca , на це- 
фалотораксе имеется два больших боковых глаза и два средних (ocelli). Также 
у него много общего с ними в строении и расположении придатков. Различие 
состоит только в строении адбомена: у G ig an tostraca  сегменты свободны, 
у L im u lu s  же они срастаются в одно целое. Абдомен скорпионов имеет такое 
же, как у лимулуса, количество сегментов, в строении цефалоторакса тоже 
много общего. Это сходство привело к так называемой «теории лимулус». По 
этой теории наземных арахнид следует производить от M ero sto m a ta . V e r s -  
] u y s  и D e m o l l  рассматривают пластинчатые конечности как вторичные 
подвижные стерниты, которые произошли от соответственных неподвижных 
частей скорпионов и подобных им арахнид, т. е. первоначально они обитали 
на суше, а потом перешли к водному образу жизни. Расцвет M ero sto m a ta  по 
времени совпадает с верхним силуром. Они распадаются на три отряда: ?Ы- 
m u la v a , G ig a n to stra ca  и X ip h o su ra .

1 . О т р я д  ? L i m u l a v a  W alcott1

Т ело  вы т янут о. Ц еф алот оракс с боковы ми и л и  краевы м и гл а за м и . П я т ь п а р  
конечност ей. А б до м ен  сост оит  и з 1 2  сегм ент ов, и з кот оры х 9 п ер ед н и х  несут  
ж а б р ы . Т ельсон  в виде л оп аст и , вместе с боковы ми вы рост ам и н ап ом и н ает  
п л авн и к . К онечност и, п ови ди м ом у, расщ епленны е. Кембрий.

Сюда относятся формы, подобные C ru sta cea , соединенные в семейство S id -  
n e y id a e , с родами S id n e y ia  Walcott из среднего кембрия Канады и A m ie lla  Wnl- 
cott оттуда же и из кембрия Провинции Юнан (Китай).

W a l c o t t  рассматривает эту группу как переходную между трилобитами 
и E u ry p le r id a e .

1 W a l c o t t ,  Cli. Middle Cambrian Merostomata. Smiths. Misc. Coll., v. LII, 1911 — 1912.
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( =  E u ry p te r id a  Burmeister)
У длиненное т ело им еет  т о н к и й , х и т и н о вы й , ук р а ш ен н ы й  чеш уйкам и п ок ров . 

Ц еф алот оракс ( p ro so m a )  в больш инст ве случаев с больш им и ф асет очны ми бо
ковы ми гл а за м и  и  oce lli. Н а  н и ж н ей  ст ороне им еет ся одн а п а р а  конечност ей с 
клеш ням и (п р ео р а л ьн ы е) и  б  п а р  н о г. Р от овое от верст ие п о за д и  ограничено  
н еп а р н о й  м ет аст ом ой. А б до м ен  сост оит  и з 1 2  сегм ент ов , к кот оры м  п ри соеди 
няет ся п лоский  и л и  им ею щ ий  
ви д и глы  т ельсон . П ервы е 6 п о
д ви ж н ы х  абдом инальны х сегмен
т ов (m cso so m a ) с брю ш ной  ст о
рон ы  н есут  5 п а р  ш и р о к и х  ли ст о
ви дн ы х п р и д а т к о в , сл уж а щ и х  
ж а б р а м и  (подвиж ны е ст ерн и -  
т ы ? ) . Ш ест ь за д н и х  сегмент ов 
(m e ta s to m a ) кольпит ы , без п р и 
дат ков. Докембрий — пермь.

В этот совершенно вымерший 
палеозсйский отряд входят са
мые крупные из всех известных 
артропод. Некоторые из них до
стигают 172 — 2 и лаже почти 
3 м. в длину. Присутствие пла
стинчатых жабер говорит за то, 
что G iq a n to s tra ca  были водными 
животными, устройство конеч
ностей — о том, что они вели 
плавающий образ жизни, и не
которые из них были хорошими 
пловцами. Вместе с головоно
гими, граптолитами и трилоби
тами они представлены родом 
B e lt in a  Walcott в морских тол
щах докембрия (?) Монта? ы, в

2 . О т р я д  Qigantostvac Н а  k e l

Рис. 1889. S tra b o p s  th ach erl Beecher. 
Реставрация. Вид со спинной стороны. 
X около а/8. Верхний кембрий. Сен 

Франсуа, Миссури, США (по 
Клэ р ку  и Рюдеману).

Рис. 1890. E u ryp teru s fisc h e ri Eichw. Верхний силур. О. 
Эзель. Реставрация. А  — со стороны спины. I I —V I—ко
нечности прозомы. 1— 1 3 — сегменты абдомена. В  — ниж
няя сторона, первые пластинчатые придатки (operculum). 
Нат вел. Ь, Ь' — боковые части, а —средний отросток, 
состоящий из четырех члеников (а 1 — *), с —треугольные 

поля у основания первого сегмента (по Ф. Шмидту).
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кембрии штата Миссури (редко) и в нижнем силуре Чехии и (1ов. Америки. 
В верхнем силуре и в Old red они встречаются совместно с РЬц Шгийдц , t h t m  
co d a  и ганоидными рыбами, а в продуктивных толщах карбоне мм«ч м- е имеем 
ными растениями, скорпионами, насекомыми, рыбами и н р тти м  шыми амфи
биями. По мнению G rab au  и O 'C on n el, поддержанному S e ll  и г lie г 1'ом 
и основанному на тщательном изучении вопроса, дрожит M crostom atu  
были занесены в морские осадки; в действительности же они были пресно
водными животными, которые могли поселиться и в солоноватых водах. 
V e r s l u y s ,  рассматривающий пластинчатые жабры как подвижные части 
стерннтов скорпионов и подобных им арахнид, предполагает, что A lcm stom utn  
происходят от прибрежных наземных 
организмов, переселившихся в море.

G ig an tostraca  распадаются на два 
семейства: E u ry p te r id a e  и P te ry g o tid a e .

1. Сем. Eurypteridae Burmeister
Т ело  у д л и н ен н о е , суж иваю щ ееся к  

к о н ц у  у н аиболее расш и рен н ое в област и  
м езозом ы . О черт ан и е прозом ы  почт и  
к в а д р а т н о е  ш и  бли зко  к  т р еуго л ьн о м у .
Т ел ьсо н  в виде ш и п а . С лож ны е гл а за  
(н е  ф асет очны е) расп олож ен ы  бли зко  
к  середи н е прозом ы . Э пист ом ы  н ет .
Ш ест ь п а р  конечност ей приспособлены  
д л я  п л а в а н и я  и  п ол зан и я .

S tra b o p s  Beecher (рис. 1889). Про
зома небольшая, но относительно бо
лее широкая, чем у E u r y p te r u s . Ма
ленькие круглые глаза расставлены 
очень широко. Мезозома и метазома 
из 12 сегментов, постепенно сужива
ется к концу. Тельсон в виде корот
кого шипа. J. С 1 а г к е и R . R u e -  
d е m а л п считают S tra b o p s  за родо
начальника силурийских G igan
to s tra ca . Но принадлежность его к G i
g a n to stra ca  еше сомнительна, этого мне
ния держатся V e r s l u y s  и D e 
m o l l .  Верхний кембрий. Миссури.

* E u ry p te ru s  Dekay (рис. 1890 и 
1891). Тело узкое, вытянутое в длину.
Прозома достигает 2/б—7в длины тела.
Очертание ее трапецеидальное, пло
ско-выпуклое, передние края закруг
лены. Лобный край прямой, задний— 
слабо вогнут. Глаза почковидные, ме
жду ними лежат два точечных глаза 
(ocelli). Прозома по краям окаймлена 
узкой краевой бороздкой, и край ее подвернут вниз. С нижней стороны про
зомы посредине расположено щелевидное ротовое отверстие. Его окружают 
базальные членики пяти передних конечностей, а сзади его ограничивает 
яйцевидного очертания пластинка (metastoma). Между базальными члениками 
первой пары конечностей лежат маленькие преоральпые конечности. Первые 
три плавательные конечности состоят из G—8 члеников, на кшце они имеют 
шип и сами усажены также тонкими шипами. Пятая пара состоит из 8 члени
ков; концевой шип ее длиннее, чем у предыдущих. Последняя пара из девяти 
члеников приспособлена для плавания, но в то же время могла служить и для 
раскапывания ила. Базальные членики этих конечностей очень широки, ром
боидальной формы. Они окружают метастому. Позади прозомы находятся 
щесть свободных сегментов мезозомы, которая занимает */« общей длины тела. 
Они все примерно одинаковы. С йижией стороны мезозома имеет пять пласти
нок, черепитчато налегающих друг на друга. Каждая из них прикрывает около
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Рис. 1891. E u ryp teru s  f is c h e r i Eichwald. Верхний 
силур. О. Эзель. X около 2. 1 — преоральные 
конечности, 2 —5 —жевательные конечности,
6 —плавательные конечности, g —средний от
росток самки, т —метастома, Ы —пять пар пла
стинчатых конечностей (? стерниты), a b d  — 
шесть первых абдоминальных сегментов, t —тель

сон (по Г о л м у). X V4 *



половины последующей. Первая пластинка посредине разделена поперечной 
бороздкой. Вдоль нее проходит непарный отросток, состоящий из четырех 
суставов. Остальные пластинки имеют посредине шов или щель, делящую их 
пополам. Последние шесть сегментов (metasoma, postabdomen) представляют 
кольчатые образования и заканчиваются длинным, узким тельсоном.

В настоящее время известно около 25 видов E u ry p te r u s . Некоторые из них 
достигают метра в длину. Наиболее древние из них известны из нижнего силура. 
Большинство представителей их находят в глинистых и песчанистых образо
ваниях на границе между силуром и девоном. Нужно отметить, что одни и 
те же виды или виды чрезвычайно близкие встречаются на огромном удалении 
друг от друга. E u ry p te ru s  найдены у нас в Союзе в Подолии и на севере Сибири. 
Вне Союза они известны из Прибалтики, Швеции (Готланд), Англии, Сев. Аме
рики (штат Ныо-Иорк) и в Австралии. В девоне они редки. Единичные находки 
их известны из карбона, где они встречаются совместно с растительными остат

ками. E u ry p te ru s  из карбона представляют собой 
измельчавшие формы, величиной в 10— 15 см., 
выделяемые в под роды A d elo p h th a lrm is  Jordan et 
Meyer, не имеющий глаз (?), и A n tk ra co n ec tes  
Meek et Worth. * *.Шотландия, северная Франция. 
Саарбрюкен, Нижняя Силезия, Чехия, Донецкий 
бассейн. В пермских отложениях Португалии, 
Кейпинского каменноугольного бассейна (Китай),в 
повидимому, присутствует тот же подрод. Послед-' 
ний, возможно, не относится к роду E u ry p te ru s ;  
по утверждению G r a b a u  (Bull. Geol. Surv. 
China, 1920) он имеет фасеточные глаза.

G laucodes Pruvost. Известны только цефалото- 
ракс и первый сегмент мезозомы. Цефалоторакс 
тра.пецоидальный. Передний край сильно сужен. 
Посредине несет большие почковидные глаза и 
между ними маленькие ocelli. Первый сегмент 
мезозомы очень длинный. Поверхность украшена 
полиэдрическими вдавленностями, разделенными 
продольными и поперечными ребрышками. Сред
ний карбон Франции и Бельгии.

O n ych opteru s Clarke et Ruedemann — верхний 
силур, T y lo p te ru s  Clarke et Ruedemann — верх
ний силур, M eg a lo g ra p tu s  Miller — нижний силур; 
все из Сев. Америки.

* S ly lo n u ru s  Page (рис. 1892). Тело по своему 
виду близко напоминает P te r y g o tu s , часто дости
гая 1 м. в длину. Прозема имеет квадратное или 
почти прямоугольное очертание. Глаза большие, 
сближенные. Ocelli лежат на склонах срединного 
киля прозомы. Последняя пара конечностей 

девятичленистая и необычайно длинная; они достигают конца тельсона. По
следний длинный тонкий. Силур и девон. СССР, Англия и Сев. Америка. 
C ten o p teru s  Clarke et Ruedemann, T a rso p ie ru s  Clarke et Ruedemann — верхний 
силур, штат Ныо-Иорк. D o lich o p teru s  Hall — силур, остров Эзель; верхний 
силур, штат Ныо-Иорк. S lim o n ia  Page (рис. 1893А и В )  .Тело достигает 60 см. 
в длину, из которых 15 см. занимает почти квадратная прозома с краевыми 
глазами и срединными ocelli. Преоральные конечности очень сходны с хели- 
цера L im u lu s . Вторая пара конечностей обращена в органы осязания. Семь 
следующих за прозомой сегментов шире остальных. Тельсон такой же, как у 
P te ry g o tu s . Силур и девон. Шотландия, СССР, штат Ныо-Иорк, Пенсильвания. 
E u sa rcu s  Grote et P itt (D rep a n o p teru s  Laurie, E u ryso m a  Claypole) (рис. 1894). 
E cM nognathus Walcott — силур, Сев. Америка. ? E u ryp te re lla  Matthew — девон, 
Нов. Брауншвейг. ? B eltin a  Walcott 2 — ? эозой, Монтана.

Рис. 1892. S ty lo n u ru s  lo ca n i Wood
ward. Вид со спины Реконструк- 
циа. X1/!* Верхний силур. Ланка

шир (по В у д в о р д у ) .

1 Согласно описанию J o r d a  п'а и М с у е r'a iPalaeontographica, Bd. 4, 1S56), голова у 
их образца сохранилась не полностью и не пидмо глаз, что повлекло за собой утверждение, что 
род A deloph th a im u s, во всем остальном тождественный роду A n th racon ectes, не имеет глин. 
Но ого еще нельзя считать вполне доказанным. И вообще лз карбона еще неизвестно ни одного 
представителя без глаз.

* W a l c o t t ,  Ch. Precambrian Algonkian Algal Flora. Smiths. Misc. Coll., v .  64, 2, 1011.
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Рис. 1893. S llm o n ia  acu m in a ta  Salter. A  — вид 
со спины. Девон. Ланкашир. В  — с брюшной 
стороны. Девон. Шотландия. 2  — б  — конеч
ности прозомы, VII— VIII — оперкулум, VII — 
X II  — мезозома, X III — X V III— метазома, X X  — 

тельсон, / —гла?а, —̂ ocelli (по Лаури) .

Рис. 1894. E usarcu s sco rp io n is  Orote et 
Pitt. Реконструкция. Вид со спины. 
Верхний силур. Сев. Америка (по 

Кларку и Рюдеману) .

Рис. 1895. P teryg o tu s  an g llcu s Agass. 
Реставрация. С нижней стороны. Вто
рая пара конечностей отсутствует 
X Vs* Красный лежень. Шотландия 

(по Вуд ворд у) .

Г на. а  — эпистома, т — метастома, ос — глаза, 
VI — конечности прозомы, Р  — V'—пластинча

тые конечности первых шести сегментов, 7'— 
абдоминальный сегмент, / —£ —сегменты шестой 
конечности прозомы (по Ф. Шмидту) .  XV*.



2. Сем. Pterygotidae Lankester
Т ело удл и н ен н о е , суоюепиое. О черт ание прозом ы  полуэллипт ическое и ли  

почт и квадрат н ое. Т ельсон  в виде иглы  у  H u g h m ille r ia  и  в виде ло п а т к и  и л и  
дву лоп аст ной  у  д р у ги х  родов. С лож ны е гл а за  ф асет очны е, краевы е. Э пист ом а  
им еет ся. Х е л и ц е р а  и н огда  очень удл ин ен ы . П оследняя п а р а  конечност ей  
п риспособлена дл я  п лавания .

* Р terygotu s  Agass. (рис. 1895 и 1896). Поверхность сегментов тела покрыта 
треугольными чешуями. Прозома с краевыми фасеточными глазами. Мета
стома сердцевидная. Эпистома в виде тонкой пластинки занимает такое же по
ложение, как гипостома у трилобитов. Преоральные конечности (chelicera) 
большие и снабясены сильными клешнями. Четыре следующих пары конечно
стей тонкие, удлиненные. Последняя пара в виде плавательных конечностей. 
Абдомен заканчивается тельсоном в виде лопатовидной пластинки. Достигают 
2 м. в длину. Нижний силур, штат Нью-Йорк; верхний силур Европы, Сев. 
Америки, Австралии; девон, штат Нью-Йорк; Old red Sandstone Шотландии.

E re tto p te ru s  Huxley et Salter. Подобен P te r y g o tu s , но тельсон у него дву
лопастной. Верхний силур. Англия.

H u g h m ille r ia  Sarle. Небольших размеров, подобен P te ry g o tu s , концы корот
ких ног с клешнями. Тельсон, как у E u ry p te ru s . Эпистома лировидная. Силур. 
Штат Нью-Йорк. G lyp to sco rp iu s  Peach — нижний карбон, Шотландия. H a s ti-  
m im a  White — карбон, Бразилия, ?Новая Шотландия; ?девон, южная Африка.

3. Отряд  X i p h o s u r a
Т ело  делит ся н а  т р и  част и по длине. Ц еф алот оракс очень больш ой и  ш и р о 

к и й . С н и зу  несет  п а р у  клеш невидны х и  п ят ь п а р  х оди льны х конечност ей , 
базальны е сегм ент ы  кот оры х сл уж а т  дл я  оюевания. М ет аст ом а с двум я  доба
вочными п ласт и нкам и . А б до м ен  сост оит  из 7— 1 0  сем егнт ов. О ни и л и  сво
бодны  и  подвш исны , и л и  сросш иеся. С брю ш ной  ст ороны  передн и е сегм ент ы  
им ею т  пласт инчат ы е п р и да т к и . Т ельсон  д л и н н ы й , м ечевидны й, п одвиж ны й.

Девон — ныне.

1. С е м . Bellinuridae Packard
Т ело в общ ем сходно с т елом  л и м ул уса . Ц еф алот оракс  

несет  длинны е щечные ост роконечия. К онечност и , к а к  у  
ли чи н ки  л и м ул уса . Сегмент ы  
абдом ена част ью  и л и  все срос
ш иеся. Т ельсон  р азл и ч ной  
длины .

* B e llin u ru s  Koenig (рис.
1897). Цефалоторакс вздут 
посредине. Окружен широкой 
плоской краевой "каймой, пе
реходящей к концу в длинные 
узкие остроконечия. Абдомен 
состоит из 8 сегментов. Пер
вые пять из них подвижные, 
остальные три сросшиеся.
Тельсон длинный тонкий.
Верхний девон и карбон.
■ Зпп. Европа, Америка И СССР Рис. 1898. E u proops d a n e  Meek. 
(Донецкий бассейн). Coal Measures, Иллинойс. X*/a (по

В с  I lin u ro p sis  Tchern. —  Паккарду) ,
верхний девон, СССР.

P rc s tw ic k ia n e lla  II. Woodw. Подобна E u p ro o p s , но глаза располоясепы на 
боках глабели. Карбон Англии, Франции, СССР (Донецкий бассейн).

* E u p ro o p s  Meeket Worthen 1 (рис. 1898). Отличается от B e llin u ru s  строением 
абдомена, который имеет семь сросшихся сегментов. Очертание адбометта в 
виде полуокружности. Глаза располоясены в переднем боковом углу глабели.

1 Н. W o o d w a r d  на основании разливного положения глаз отделил от рода E u proops ряд 
P re s tw ic h ia . Но по последним исследованиям это оказалось не обоснованным, почему род P rcst- 
w ic h ia  в настоящее время отождествляется с ранее установленным родсм E u proops.
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(по О. Абелю).



Продуктивная толща карбона Франции. Болт.тип. СССР (.ll.nm4i.miM ГшггпЛм). 
Сев. Америки.

P a la e o lim u lu s  Dunbar. Тело подобно лимулусу. Глаза и oo'lli кик у лиму 
луса. Абдомен из (?) О сросшихся сегментов. Тельсон длинным, и мили кии 
жала. Возможно, пресноводная форма. Нижняя пермь Канзаса; верхний кмр 
бон Урала.

P ro to lim u lu s  Packard. Цефалоторакс в виде полуокружности, с малин.кимп 
конечностями. Щечные остроконечия более удлиненные, чем у I td ln m r u s .  
Аддомен из шести сегментов. Тельсон длинный, толстый. Верхним деион. 
Пенсильвания.

P ro lim u lu s  Fritsch — пермь, Чехия.

2. Сем. Limulidae Zitt.
Ц еф алот оракс им еет  п ол ул ун н ое о черт ан и е , вы п ук л ы й . С реди н а  выделена  

двум я  боковы ми бороздкам и . К р а я  ш ирокие и  плоские. Г л а за  больш и е , фасет оч
н ы е , м еж д у  н и м и  располож ены  м аленькие o ce lli. А бдом ен  и з 6 сросш ихся сег
м ент ов, о б р а зует  один  сплош ной щ и т . Т ельсон  у з к и й , длинны й. А б до м и п а л ь-

Рнс. 1809. Lim ulus w a lch i Desm. а  — со спины, b — снизу, где видны частью сохранившиеся конечности. 
Литографские сланцы Золенгофена в Баварии. X Vt. Левый рисунок внизу —личинка Lim ulus p o lv -  
ph em u s  L. Трилобитоваи стадия. Правый рисунок — L im ulus p r isc u s  Miinst. Раковинный известняк - 

доломит. Лайнек близ Бейрута. Нат. вел.

н и х  конечност ей ш ест ь п а р , и з н и х  пят ь слуою ат  для  плавани я . Н а  за д н ей  
поверхност и и х  находит ся свыше ста, ою аберпых лепест ков.

Современный род * L im iilu s  Muller (рис. 1899) питается животными у или
стых берегов Сев. и Центр. Америки и у восточных берегов Азии. Достигает
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значительных размеров. На цефалотораксе находится шесть пар конечностей. 
Передние лежат у ротового отверстия и, подобно остальным, несут на концах 
клешни. L im u lu s  в виде форм небольших размеров известен из цехштейна, 
пестрого песчаника (Вогезы, Франкония), раковистого известпяка. L im u lu s  

w a lch i Desm. часто встречается в литографских сланцах Ба
варии. Мел. Ливан, Сирия. Отпечатки больших L im u lu s  
decheni Zincken находят в олиго цене Германии.

P sa m m o lim u lu s  Lange. Абдомен трапецоидальной формы. 
Бока гладкие, подогнутые под брюшную сторону. Средний 
пестрый песчаник. GQttingen.

ДОБАВЛЕНИЕ
Описываемые ниже A g la p s id a e  и H e m ia sp id a e  ранее рас

сматривались как подотряды A g la p s in a  и B u n o d o m o rp h a  и 
объединялись в отряд S y n x ip h o su ra . Относящиеся сюда орга
низмы имеют сложные глаза или лишены их. Ocelli всегда 
отсутствуют (исключение представляет N e o lim u lu s ) . Сегменты 

рис. 1900. A g ia p s is  абдомена, разделенные на три части, подвижны и несут 
ний кембрий Вис- плевры или шипы. Вероятно, некоторые из них относятся к

консин. хз. C ru sta cea . В общем же, положение их в системе еще неясно.

1, Свм. Aglapsidae Clarke
С егм ент ы  абдом ен а с ясно вы раж ен н ой  средн ей  част ью  и  п л евр а м и . Т ельсон  

дл и н н ы й  в виде ш и п а . Кембрий.
Сюда относятся некоторые трилобитам подобные роды.
A g ia p s is  Hall (рис. 1900). Цефалоторакс большой, состоит из трех лопастей, 

центральная лопасть узкая, впереди нее расположены сближенные, сложные 
глаза. Абдомен плоский, из семи сегментов. Тельсон длинный. Верхний 
кембрий. Висконсин.

M o la r ia , H a b e lia  и E m e ra ld e lla  Walcott—средний кембрий США.

Рис. 1901. B un odes  
lun u la  var. schrenki 

Ф Nieszk. Вид сверху. 
Хвостовые сегменты 

дорисованы по друго
му экземпляру. Верх
ний силур. О. Эзель 

(по Ф. Шмидту).

Рис. 1. . H e m la sp ls
llm u lo id es  Woodw. 

Верхний силур. Англия. 
Нат. вел. (по Вуд

ворду) .

Рис. 1903. P seu d o n isca s  
r o o se v e lt i Clarke. Пол
ный экземпляр. Верх
ний силур. Monroe Со., 

Нью-Йорк. X 2 (по 
Кларку) .

2. Сем . Hemiaspidae Zitt.
Ц еф алот оракс и н о гда  с неясны м  «лицевым швом*. А б до м ен  т р ех л о п а ст н о й , 

и з  9 сегмент ов и  т ельсона. Н и ж н я я  ст орона и  конечност и неизвест ны . Силур.
* B u n odes Eichw. (E x a p in u ru s  Nieszk.) (рис. 1901). Цефалоторакс в виде 

полуокружности с бороздками. «Лицевой шов» неясный. Имеет ocelli (?) и do-
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новые глаза. Мезозома из шести сегментов, подобных сегментам трилобитом. Ми- 
тазома из трех узких сегментов и длинного тельсона. Верхний силур. О. Эзель.

B u n a ia  Clarke. Абдомен из 8 (возможно девяти) сегментом. Верхний силу]). 
Штат Нью-Йорк.

* H e m ia sp is  Woodward (рис. 1902). Цефалоторакс в ширину разлит болел 
чем в длину (2 : 1). По краям щек по девяти шипов. Центральная часть хороню 
развита. Абдомен из 9 сегментов (мезозома и метазома более или метя* четко 
разделены), треугольной формы. Плевры гладкие и узкие. Тельсон заострен
ный, длинный. Верхний силур. Англия.

N e o lim u lu s  Woodward. Полулунной формы. Цефалоторакс имеет дне или 
одну пару ocelli и одну пару сложных глаз. Абдомен очень широк впереди, 
деление на мезозому и метазому неясно. Состоит он из 9 свободных трехлопает- 
ных сегментов. Тельсон неизвестен. Верхний силур. Шотландия.

P seu d o n iscu s  Nieszk. et Clarke (рис. 1903). Лицевой шов и ocelli наблюда
ются на большом выпуклом цефалотораксе. Абдомен из 9 сегментов, имеет 
такой же вид, как у трилобитов. Средняя часть кзади постепенно суживается. 
Плевры пяти первых сегментов несут косые бороздки. Тельсон короткий, за
остренный. Верхний силур. О. Эзель и Сев. Америка.

B u n o d e lla  Matthew — силур, Новый Брауншвейг.

3. Се м . Weinberginidae Richter
Сюда относится единственный недавно описанный R .h Е. R i c h t e r  (Sen- 

ckenbergiana, Bd. II, 1929) род W eiriberg in a  Richt. из девона Германии.
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field (Summ. of progr., Geol. Surv. Brit., 1928, II).— D о h г n, A. Zur F.mbryologfe und Morpho, 
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4. Класс Araclmoidea
Наземные (не морские) паукообразные (A ra c h n id a , E m bolobran ch ia ta  Lankester) 

Переработано А. В. М а р т ы н о в ы м
П ер ед н и й  от дел т ел а ( p rosom a)  песет  о дн у  п а р у  п р ео р а л ьн ы х  п р и да т к о в  

и л и  хелицеры  и  п ят ь пост орал ьн ы х, и з  н и х  п ередн я я  назы вает ся п еди п а л ъ п а м и , 
а следую щ ие чет ы ре являю т ся ходильны м и н о га м и . Х ел и ц ер ы  дву- и л и  т р е х - 
члениковые, в виде клеш ни и л и  п ер егн ут ы  н а за д ; п еди п альп ы  ногообразн ы , клеш не
видны , щ упиковидны  и л и  т ож е п ер егн ут ы  н а за д , обычно ш ест ичлениковы е, 
н о ги  семгсчлениковые. Г олова , т . е. сегм ент ы  хелицер  и  п еди п а л ьп , обычно сл и т а  
со всею гр у д ь ю , о б р а зуя  гол овогрудь , но н ередко т акое слияние п рои сходи т  лиш ь  
с част ью  гр у д н ы х  сегм ент ов и  даж е с о дн и м . П оловое от верст ие расп олож ен о  
первоначально н а  первом  сегм ент е брю ш ка (н е  счит ая ост ат ков исчезнувш его  
п регенит ального  сегм ент а) ,  но мооюет бы т ь вт орично смещ ено далее н а за д . 
Б рю ш ко (a b d o m en ) сост оит  т ипично и з 12  сегм ент ов, но сегм ен т ац и я его н е
редко исчезает ; и н о гда  брю ш ко п одразделяет ся  н а  два о т д ел а , и  в т ак ом  случае  
за д н и й  назы вает ся поза дибрю ш ком . И м ею т ся коксальны е ж елезки  — видоизм е
н ен и е  н еф р и д и й . Д ы х а н и е п р и  посредст ве особых «кн и ж н ы х» легк и х  и л и  т р а 
хей; гл а за  прост ы е, в разл и чном  числе, и н о гда  и х  н е т .

В подкласс настоящих паукообразных включают теперь до 13 отрядов, 
из них четыре вымерших. Одиннадцать отрядов существовало уже в палеозое, 
прочие известны из более новых отложений. Представители почти всех отря
дов найдены в балтийском янтаре Пруссии (нижний олиго цен). Некоторые 
отряды представлены довольно хорошо в каменноугольных отложениях и, что 
замечательно, представлены формами (скорпионы, педипальпы, клещи), очень 
близко напоминающими современные, что говорит о большой древности как 
всего класса паукообразных, так и отдельных его отрядов. Некоторые отряды 
известны из девона (клещи) и даже иэ силура (скорпионы).

В пределах СССР ископаемых наземных паукообразных вовсе не известно. 1

1. Отряд S c o rp io n id a . Скорпионы

Х ел и ц ер ы  т рехчлениковы е, клешневиднъ№ . П еди п альп ы  ш ест ичлениковые и  
заканчиваю т ся сильны м и клеш ням и. Г олова слит а с гр уд ь ю  в ц ельн ую  голово
гр у д ь  (p ro so m a ). Б рю ш ко сост оит  и з 12  члеников, и з кот оры х семь п ер едн и х  
ш и рок и , уплощ ены  и  сост авляю т  собст венно брю ш ко, задн и е ж е  п ят ь члеников  
т он ьш е, кольцевидны  и  сост авляю т  «позадибрю ш ко». К онец  несет  еще особый  
ядоносны й ж а л я щ и й  а п п а р а т , сост оящ ий и з небольш ого о к р угл о го  о б р а зо ва н и я , 
содерж ащ его я д , и  иглы . П о за ди  ног находи т ся  п а р а  н ебольш их п р и да т к о в  —  
«гребеночек». Л егк и х  чет ы ре п а р ы , и  от кры ваю т ся они  н а  3—6-м  сегм ент ах  
брю ш ка чет ы рьм я п а р а м и  косых щ елей  — ст игм .

Это самый древний отряд, известный уже из силура. В своей организации 
он носит много весьма примитивных черт и во многом напоминает кембрий
ских и силурийских эуриптерид (E u r y p te r id a ) .

Силурийские скорпионы имеют некоторые существенные отличия от про
чих и выделены в особый подотряд A p o x y p o d a .



Сюда относятся род P a la eo p h o n u s  Thorell с о. Готланда и ип 111<.t./umi/ни? 
и род P ro sco rp iu s  Whitf. из штата Нью-Йорк.

У более известного рода P a la eo p h o n u s  (рис. 1904) ноги кончились по дпумя 
коготками, как обычно, а только одним. На нижней стороне брюшных сег
ментов стигм не заметно, и П о к о к  и П е т р у н к е в и ч  счптпют, чт<> 
стерниты несли на внутренней стороне не легкие, а жаберные листочки.

Рис. 1904. P alaeoph on u s ca ledon icu s  
Peach. Верхний силур, Лудлоу (Clu- 
nian). Ланаркшир. Реконструкция 
брюшной стороны; видны гребешки; 

стигмальные поры отсутствуют.

обстоятельство, а также присутствие на ногах лишь одного коготка приводит 
к выводу, что силурийские скорпионы жили в воде, подобно мечехвостам.

Каменноугольные скорпионы, наоборот, были'уже воздуходышащими жи
вотными, жили на суше и мало отличались от совре
менных. Таковы * E oscorp iu s  Meek & Wcrthen (рис. 1905),
Isobu th u s  Fritsch и C yclo p h th a lm u s  Corda. E oscorp iu s  
хорошо сохранился и очень похож на современных 
скорпионов. Остатки одного скорпиона известны еще 
ив триаса Англии, и один скорпион, род T ity u s  Koch, 
известен из янтаря.

2. Отряд P e d ip a lp i . ПедипАльпы
Х ел и ц ер ы  двуч л ен ш овы е , педипальпы  хват ат ельны е  

П ервая  п а р а  ног очень уд л и н ен а  и  п ревращ ен а  в ослза- 
т ельны й о р га н ; ляонжи (co x a e) вт орой пары  ног расп о
лож ены  позади  ляж ек  п еди п ал ьп , а  л я ж к и  первой  п ары  
м а л ы , ш ироко расст авлены  и  располож ены  под т ем и  
ж е членикам и вт орой п а р ы . Б рю ш ке членист ое, по
движ но сочлененное с го л о во гр удью ; последние 2 — 3  чле
н и к а  м а л ы , кольцевидны  и  и н огда  заканчиваю т ся т он 
ким  членист ы м  срединны м  п р и да т к о м  и л и  нит ью . Рис. 1906. O ern lln arn  bohe-

Гюла относятся каменноугольные роды G era lin u ra  Йт™ Kusta‘ Kakonitz* в 
(рис. 1906) и G eraeophonus Scudder. 4 отл о ж ен*пя.'' т *  е"ел°.У Г’
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Из третичных отложений известен современный род P h ry n u s  Latr. Некот 
рые относят к этому отряду и загадочный род S ten arth ron  Haase, из верхне| 
юры Баварии, но другие (V е г s 1 и у в) полагают, что он относится скоре 
к P a lp ig r a d i .

3. Отряд P a lp ig r a d i
Сюда относится современный род K o e n e n ia  Grassi из южной Италии и Тв' 

хаса, достоверных же ископаемых форм не известно, если не считать выше-? 
упомянутого рода S ten a r th ro n , отличающегося присутствием стернитов между

конечностями всех шести пар и длинными тонкими 
ногами (рис. 1907).

4. Отряд K tis ta r a c h n id a
Основные членики ног сходи-] 

лись р а ди а л ьн о  к  ц е н т р у , п еди - 
пальпы  клеш невидны е, со сливш и
м и ся  вмест е л я ж к а м и , брю ш ко  
членист ое, последний членик т он 
к и й , н о ги  т онкие и  длинны е.

Этот отряд вымер и предста
влен одним родом K u sta ra ch n e  
Scudder с тремя видами из 
верхнекаменноугольных отложе
ний Сев. Америки (рис. 1908).

5. Отряд S o lifu g a e . Фаланги

Г олова  сли т а т олько с одним  
члеником  г р у д и , а прочие чле
н и к и  свободны . Х ел и ц ер ы  т ол

ст ы е , клеш невидны е, педипальпы  д л и н н ы е , в виде н о г, брюшко^ членист ое. В е р т 
л у ги  ног и з  двух  члеников , л я ж к и  и  вер т л уги  чет верт ой п а р ы  н есут  по 
р я д у  своеобразны х «молоточков* (m a le o li — орган ы  ч увст в).

Кроме современных известен только один 
род P ro to so lp u g a  Petrunk. из верхнекаменно
угольных отложений Иллинойса.

Рис, 1907. S ten arth ron  z i t te l l  
Haase, var. m in or Opp.X2. 
stg — с ерниты голоногруди; 
l —хелицеры, 2— педипальпы, 4, 

6  — ноги (из Ферс луис а) .

Рис. 1908. K u starachn e  
ten u ipes  Scudder. Ме
зон, Крик, Иллинойс, 
США. X а/а (по П е- 

т р у н к е в и ч у ) .

6. Отряд R icin u lei  или Podogonida
Г о л о ва  сли т а с гр уд ь ю  в ш и р о к у ю  голово

г р у д ь , впереди  ко т о р о й  н аходи т ся  п одви ж 
н а я  поперечная п л а ст и н к а  (c u c u llu s ) . Б р ю ш 
ко девят ичлениковое, но плот но соединенное  
с го л о во гр удью , т а к  чт о первы х д в у х  член и 
ков не видно; т р и  за д н и х  член и ка  очень 
м алы  и  о б р а зую т  «хвостовой* п р и да т о к .
Х ел и ц ер ы  и з двух  члеников и  клеш невидны , 
к а к  и  педипальпы ; вер т л уги  п ервой  и  вт о
р о й  п ары  ног двучлениковы е. Т р е т ь я  п а р а  
ног у  сам ца п ревращ ен а в коп улят и вны й  
а п п а р а т , гл а з  нет .

Сюда относятся два современных тропически^ рода и несколько ископае
мых форм И8 каменноугольных отложений, а именно роды P o lyoch era  Scudder 
(рис. 1909) и C w rcu lio ides Buckl.

Рис. 1909. P olyoch era  p u n ctu la ta  Scud. Ме
зон* Крик, Иллинойс, США. Верхнекамен
ноугольные отложения. X 3/а (по Пе

тр у  нке в ич  у).

7. Отряд Pseudoscorpionida  или Chelonethi. Л ожноскорпионы

Г оловогрудь  н ебольш ая, брю ш ко членист ое, ш ирокое и  ш ироко связано с 
головогрудью . Х ел и ц ер ы  клеш невидны е, подвиоюный членик несет  от верст ие  
п аут и н н о й  ж елезы , педипальпы  больш и е, клеш невидны е.
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В ископаемом состоянии группа известна только 
И8 третичных отложений. Современный род C h elifer  
Geoffr. описан из янтаря (рис. 1910).

8. Отряд JELaptopoda
Г олова  сли т а с г р у д ь ю , брю ш ко членист ое и  

ш ироко сочленено с гр у д ь ю , п едипальпы  корот кие в 
виде н о г9 плевры  м я гк и е , без ск лери т ов , л а п к и  п е р 
вой п а р ы  н о г семичлениковые. .

Этот отряд вымер и известен только один род P ie - 
sio siro  Pocock из каменноугольных отложений Англии. Рис. НИО. C h e itje r  hem p г  U hl 

Meuge. Балтийский янтарь. X®.

9. Отряд PhalangiotarM

Г олова  сли т а с гр у д ь ю , брю ш ко членист ое и  ш ироко соединено с гр у д ь ю , 
плевры  без склерит ов, несколько п ер ед н и х  т срги т ов очень к орот к и е, с ут о л 
щ енны м  за д н и м  к р а ем ; анальное от верст ие им еет  особую  кры ш ечку, п редст а
вляю щ ую  собою двенадцат ы й т ер ги т  брю ш ка; п едипальпы  к орот ки е, хелицеры  
н е о б н а р уж ен ы .

Тоже вымершая карбоновая группа. Роды P h a la n g io ta r lm s  Haase, G eratar- 
bus Scudder, A rc h ita rb u s  Scudder (рис. 1911), O p ilio ta rb u s  Pocock и D isco ta rb u s  
Petrunk.; почти все из верхне-каменноугольных отложений Сев. Америки.

Рис. 1911, A rch ita rb u s ro tu n d a tu s  Scudder. Форма
ции Мезон Крик, Иллинойс, США. Нижняя сто- Рис. 1912. P h a lan g lu m  ocu la tu m  Petrunk.

рона. Нат. вел. (по П е т р у н к е в и ч у). Florissant (uo Пе т р у н к е в и ч у ) .

10. Отряд Opiliones или Phalangida. Сенокосцы

Г олова  сл и т а с гр у д ь ю , к а к  у  п а ук о в , но брю ш ко членист ое, ш ироко сочле
ненное с головогрудью , а н а л ьн а я  кры ш ечка (o p e rc u lu m ) предст авляет  собою  
т ер ги т  десят ого сегм ент а. Х ел и ц ер ы  т рехчлениковы е, клеш невидны е, п еди 
п альп ы  в виде н о г, ляоюки первой  п а р ы  н о г, а  и н о гда  и  2 -й  и  3 -й  сн абж ен ы  осо
бы м и «челю ст ны м и» вы рост ам и. Т р а х е й  о&на п а р а . Сюда относится целый ряд 
ископаемых форм, главным обраэом из балтийского янтаря, затом И8 фор
мации Florissant в Сев. Америке (рис. 1912), но сюда же относят и некото
рые каменноугольные роды: D in o p il io  Fritsch, P ro to p ilio  Petmnk., N im a s to -  
m o id es  Thevenin (этот род некоторые относят к A n th ra co m a rti).
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Г олова слит а с гр уд ь ю  в го л о во гр удь , хелицеры  двучлениковы е, п ер егн у -  
т ы е, педипальпы  н оговидны е , при челе последний  членик и х  у  самцов видоиз
м енен и  п ревращ ен  в копулят ивны й о р га н , брю ш ко обычно слит ное, спереди  
< ж ат ое и  п одви ж н о сочлененное с головогрудью  п р и  посредст ве ст ебелька

11. О т р я д  Агапеае. П а у к и

Рис, 1913. P ro to lvco sa  
an th rocoph ila  Ное- 

mer. Mysliowitz близ 
Солуни.* Верхнекамен
коугольные отложения 

(по Р е м е р у).

Рис. 1915. M lza lia  ro stra ta  
Koch u. Berendt. Янтарь. 

Нижний олигоцен. X 3.
Рис. 1914. E o d ip la r in a  co ck erelli Petrunk. Florissant (миоцен). Сев. 

Америка. Увел, (по Пе т р у н к е в и ч у ) .

(1 -й  сегм ент  б р ю ш к а ), лиш ь в одном  весьма п р и м и т и вн ом  семействе L ip h i-  
s t i id a e  (соврем енное) оно членист ое. Н а  брю ш ке располож ены  обы кновенно  
шесть п а ут и н н ы х  сосочков, но'вообщ е число и х  колеблет ся в п р едел а х  от  двух  
до восьми.

Этот очень богатый и разнообразный отряд содержит много ископаемых 
форм, в том числе и карбоновых. Примерами каменноугольных форм могут 

служить роды: A rth ro lyco sa  Harger из формации 
Mazon Creek в Иллинойсе и P ro to lyco sa  Roemer (рис. 
1913) из карбона Силезии. Брюшко у этих форм было 

членистое.
Большое количество ископае

мых пауков найдено в третичных 
отложениях как Европы, так и 
Америки. Примером больших пау
ков птицеедов (сем. A v ic u la r iu lu c , 
подотряд M ygalom orph ae) м«окет 
служить E o d ip lu r in a  cockerelli IV) 1- 
runk. (рис. 1914) из формации 
Florissant в Сев. Америке (мио
цен). Большинство ископаемых 

форм относится, однако, к подотряду A rachnom orphae.
В качестве примера ископаемых форм из янтаря укажем род M iza lia  K<»ch 

(рис. 1915); A tto id e s  eresiform is Brongn. найден в олигош новых отложениях
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Рис. 1916. A tto id e s  e re s ifo r 
m is  Brongn. Aix в Провансе. 

Олигоцен. Увел.

Рис. 1917. T h om tsas  
oen in gen sis  Неег. Мно- 

Энингена. Х2 (по 
Г е е р у).

цен



Прованса (рис. 1916), T h om isu $  o en in gen sis Неег — в миоценовых отложениях 
под Энингеном, в Баварии (рис. 1917). Много хорошо Сохранившихся остат
ков пауков дала формация Floris
sant в Сев. Америке (миоцен); ука
жем на род P a la eo d ra ssu s  Petrunk. 
с несколькими видами, род С Ы г  
Ыопа Latr., род P a r a ttu s  Scudder 
также с несколькими видами (рис.
1918), T h o m isu s  Walck., T e tiw e u s  
Scudder, современный род E p e ira  
Walck. и др. Известны пауки также 
из эоценовых отложений, главным 
образом из Уайоминга (Green Ri
ver) и из Британской Колумбии 
(Quesnel).

12. Отряд  A n t h r a c o m a r t l
Г олова  сли т а с гр уд ь ю  в голо

в о г р у д ь ; педипалы гы  ноговидны е, к о 
рот к и е (хелицеры  н еясн ы ); н оги  
сем ичлениковы е, л я ж к и  подвиж ны е; 
брю ш ко членист ое, ш ироко связанное с гр уд ь ю ; к а ж д ы й  т ер ги т  п одразделен  на  
средню ю  част ь и  два боковых краевы х щ и т ка  и л и  п л а ст и н к и , последние  
о б р а зую т  обычно более или  менее ш ирокие краевы е зоны ; анальное от верст ие  
снабж ено кры ш ечкой , предст авляю щ ей  собою т ер ги т  оди н н адц ат ого  сегм ент а.

Большая и важная вымершая 
группа, напоминающая отчасти се
нокосцев, но в настоящее время е 
ней сближают некоторые группы 
клещей ( I x o d o id e a ) .  Отряд A n th ra -  
com arti известен уже с девона и 
представлен здесь семейством Р а -

Рис. 1918. P a ra ttu s  ocu la tu s  Petrunk. Florissant 
П е т р у н  кевнчу) .

Рис. 1919. P a la eo a ch a r in o id es  horn g i Hirst. 
Девон (Old Red Sandstone) Шотландии. Увел, 

(no Hire t’y).
Рис. 1920. P ala eo a ch a r ln u s  sp.; вид 
сверху. Девон Шотландии (по 

Hi r e  t ’y).

laeoach arin idae  Hirst с рядом форм из древнего красного песчаника Шотлан
дии (Rhynie Chert beds'!. На брюшной стороне различают девять стернитов, 
имеются два маленьких хвостовых сегмента. Роды P ala eo a ch a rin o id es  Hirst с 
одним видом (рис. 1919) и P a la eo a ch a rin u s  Hirst с рядом видов (около 13) (рис. 
1920). Из каменноугольных форм отметим A n th ra co siro  w o o d w a rd i Рос. (рис. 1921),
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T riq o n o m a rtu s  p u s lu la tu s  Scudder (рис, 1922), E o p h ryn u s p re s tm c ii Buck!, (рис. 
j 923), A n th ra co m a rtu s  Karsch, M aiocercus Рос., T rig o n o la rb u s  Pocock и др.

Рис. 1921. A n th racosiro  w o o d w a r d i  
Pocock. Верхнекаменноуг. отложе
ния Coseley. X 24 (по Пококу) .

Рис. 1922. T rigon om artu s p a s tu -  
la tu s  Scudder. Каменноугольные 
отложения Пенсильвания, Илли
нойс (по Петрункевичу) .

Рис. 19/3. E ophryn us p r e s tv lc l i  
-Buckl. Pep хнекаменноу гольные 
отложеш я Англии; вид сверху. 
Нат. вел. (по В у д в о р д у ) .

13. О тряд A c a r i n a .  К лещ и
Б рю ш ко обычно нечленист ое , т о ш ироко связанное с го л о во гр удью , т о чащ е  

соверш енно слит ое с пей; разделение н а  от делы  не от вечает  т аковом у у  д р у г и х  
п а ук о о б р а зн ы х , ды хание п р и  посредст ве т р а х ей  и л и  т р а х е й  и  киш ечного к а н а л а , 
а  т ак ж е и  через к о ж у. К оксальны е членики  п еди п альп  слит ы  вм ест е , а  членики  
ног ш ироко расст авлен ы , без ж ую щ и х  лопаст ей.

Огромный отряд, содержащий до семи или восьми подотрядов и множе
ство семейств.

Большинство ископаемых форм происходит из третичных отложений, глав
ным образом из прусского янтаря. Некоторые из найденных здесь форм пред

ставляют собой особые иско
паемые роды, большинство 
же относится к современным 
родам, при чем некоторые 
виды не отличимы от совре
менных. Из отложений Rott 
(Siebengebirge) описан один „ 
вид рода L im n o ch a res , из ги-. 
дракарин; оттуда же указан 
представитель группы T e tra -  
p o d ii . Из эоцена Уайоминга 
(Green River) описан один 
паразитический клещ I x o d e s , 
но принадлежность его к 
этому роду сомнительна.

Мелкие размеры клещей 
делают трудным нахождение 

их в более древних отложениях, тем не менее в 1923 г. H i r e  1'ом был описан 
один клещ—P ro ta ca ru s  cran i Hirst (рис. 1924) из древнего красного песчаника 
Шотландии (девон). Клещ этот, если не относится, то во всяком случае близок 
к современному -семейству E u p o d id a e  из подотряда T ro m b id ifo rm es .

Рис. 1924. P ro tacaru s cran i Hirst.
H ir st’y).

Девон Шотландии (по
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н аходи т ся

5. Класс Malacopoda (Protracheata)
М я г к о н о г и е  и л и  п е р в и ч н о т р а х е й н ы е  

Переработано А. В. М а р т ы н о в ы м
Н и зш и е членист оногие , сохраняю щ ие в своей о р га н и за ц и и  еще м ного п р и 

знаков кольчат ы х червей и л и  ан н ели д. М у с к у л а т у р а  гладкая: кром е продоль
н ы х , ест ь и  кольцевы е подкож ны е м ы ш цы . К у 
т и к ул а  еще не т в е р д а я , без склерит ов. Т ело  
червеобразное и  несет  у  соврем енны х ф орм  не  
менее 14  п а р  к о р о т к и х  п ри дат к ов и л и  н о ж ек , 
кольчат ы х и  кончаю гцихся двум я  когот кам и .
Н а голове им еет ся п а р а  глазков ( o c e lli)  и  п а р а  
а н т ен н , а  н и ж е и х  у  современны х перипат ов  

п а р а  ко р о т к и х  рот овы х щ уп алец , 
н и ж е кот оры х н аходи т ся  
р о т ; челю ст ей одн а п а р а .
П оловое от верст ие п еред  
ан альн ы м ; п р и  основании но
ж ек  от кры ваю т ся п арн ы е  
н еф ридиальны е от верст ия.
С оврем енны е ф орм ы  дыш ат  
т р а х е я м и , в виде пучков т р у 
бочек , от кры ваю щ ихся в р а з 
ны х м ест ах н а  поверхност и  
т ела.

Обычно к этому классу 
относят только современных 
P ro tra ch ea ta  или перипатов, 
живущих в сырых тропиче
ских местностях, но в недав
нее время открыты две иско
паемые формы, которые не 
без основания относят к тому 
же классу. Наконец, в совре
менных мелких «тихоходках- 
или T a rd ig ra d a  некоторые 
авторы (Л а м е е р) видят 
рано отделившуюся от корней 
класса и редуцированную 
ветвь. T a rd ig ra d a  и, вероят
но, одна или обе ископаемые 
вышеупомянутые формы

являются водными животными и, следовательно, лишены трахей, почему для 
обозначения всего класса предлагается (Л а м е е р) пользоваться названием 
M a la co p o d a , а не P ro tra ch ea ta . Род A y sh e a ia  Walcott описан У о л к о т т о м  
(Walcott) из кембрийских отложений Британской Колумбии. Своим внешним 
видом (рис. 1С25) он очень напоминает перипатов; преоральная лопасть несет
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Рис. 1925. A ysh e a ia  
ped u n cu la ta  Wal
cott. X 2. Кембрий 
(по У о л к отт у).



пару глаз и короткие антенны; придатки первого сегмента неновы; придатки 
Я-го и следующих членикоЕ похожи.на таковые у перипатов и несут по паре 
коготков; придатки 2-го членика отличаются немного. Второе ископаемое 
{X e n u s io n  a u ersw a ld a e  Pompeckj, рис. 1926) было найдено в Бранденбурго, 
в обломке кварцитового песчаника, но этот песчаник попал сюда, как думают, 
из Скандинавии, и возраст ему приписывают альгонкский или, bq всяком 
случае, докембрийский. P o m p e c k j  и H e y  m o  n s  отмечают черты сход
ства этого ископаемого (рис. 1926) с перипатидами, но не решаются включить 
его определенно в этот класс. Как видим, придатки были кольчатые и довольно 
крупные, но кончались ли они коготками, не известно; на брюшной стороне 
каждого членика находилось по паре выпуклостей. Размеры крупные, до 
8,5 см. Принадлежность Х еп и зго п  к корням класса M a la co p o d a  пока еще не 
оказана, но вполне вероятна. *
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6. Класс Myriapoda. Многоножки
Переработано А. В. М а р т ы н о в ы м

Обычно червеобразны е членист оногие, ды ш ащ ие т р а х ея м и ; голова ясно от де
лена от  т ела и  сост оит  и з сливш ихся 6  сегм ент ов; ан т ен н  одн а п а р а ; тело  
сост оит  и з различного числа сегм ент ов, н е сгр уп п и р о ва н н ы х  в ясные от делы ; 
больш инст во сегмент ов несет  парны е н о ги , и н о гда  по 2  п а р ы  н а  сегм ент е .

В настоящее время авторы отрицают цельность класса многоножек и раз
личают в нем два самостоятельных класса — P ro g o n ea ta  и G h ilo p o d a . Мы 
будем здесь принимать эти два класса за подклассы.

1. П о д к л а с с  Progoneata
Многоножки, имеющие половое отверстие на передних сегментах тела
Г л а зк и  обычно кучкам и ; м еж д у н и м и  и  ан т ен н ам и  располож ены  органы  

«Т ем еш вари» — особые орган ы  чувст в (не всегда ); голова сост авилась и з прот о - 
ц еф алона, несущ его гл а за , ант еннального сегм ен т а, пром еж ут очного  ( отвечает  
сегм ен т у вт оры х ан т ен н  р а к о о б р а зн ы х ) без п р и да т к о в, м а н д и б ул яр н о го  и  двух  
челю ст ны х, но у  D ip lo p o d a  п р и д а т к и  первого челю ст ного сегм ент а исчезаю т , 
т а к  чт о и х  g n a th o ch ila r iu m  несет  т олько о дн у п а р у  челюст ей. Щ упиков нет ; 
число сегм ент ов разл и чно; у  м н о ги х  общ и й  т ер ги т  объединяет  по два сегм ен т а, 
н есущ и х н о ж к и , но передн и е 4 сегм ент а всегда прост ы е. А н а л ьн ы й  сегмент  
(т ел ьсо н ) без п р и д а т к о в , а  п еред н и м  им еет ся обычно зон а  р о ст а , в кот орой  
о бразую т ся новые сегм ент ы . Р а зви т и е  п ут ем  анам орф оза; ли чинка оставляет  
я й ц а  с т рем я  п а р а м и  н ож ек , редко  ( S y m p h y la )  с 6 п а р а м и . П олы  разделены ; 
половые от верст ия от кры ваю т ся н а  4 -м  сегм ент е т ела.

P rogon ea ta  делятся на три самостоятельных отряда, которые некоторые 
считают даже классами: S y m p h y la , P a u ro p o d a  и D ip lo p o d a . В ископаемом со
стоянии известны из них толькоD ip lo p o d a  и еще одна вымершая группа A reh i-  
p o ly p o d a , во всяком случае близкая к D ip lo p o d a , а может быть и относящаяся 
к ним.

Отряд D iplopoda. Т ысяченожки

У  взрослы х разви т ы  челю ст и т олько 2 -й  п ары  и  о б разую т  т а к  назы вае
м ы й  гн а т о х и л а р и ум  ( gy ia th o ch ila riu m ); одна  п а р а  м а н д и б ул ; ант енны  ила  
уси к и  прост ы е, 8  —- 9-члениковы е, последний членик с 4  чувст вую щ им и б у 
го р к а м и . П ервы й  сегм ент  т ел а , за  головой , без н ог, следую щ ие т р и  несут  по 
одной п а р е  ног; следую щ ие сегм ент ы  двойны е, т а к  к а к  слит ы  по два спин
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пы лт  от делам и  и  н есут  п оэт ом у по две п а р и  конечност ей , т рахей н ая  а 
кровеносная сист ем ы  хорош о разви т ы ; ст игм ы  от кры ваю т ся почт и па  к о ж -

Рис. 1927. A rch idesm u s m acn ico li Peach (по 
П и ч у). Жабры округлые.

дом  ст ерпит е; половые от верст ия н а  3 -м  сегм ент е , н а  л я ж к а х  н о г и л и  п о 
за д и  н и х . Х и т и н  обыкновенно содерж и т  и звест ь , а  п от ом у довольно хорош о  
сохраняет ся.

В ископаемом состоя
нии D ip lo p o d a  или, во
обще, P rogon ea ta  известны 
начиная с верхнего силура 
(или нпжиего девона). К 
D ip lo p o d a  относят роды 
A m y n il is p e s  Scudder из 
верхнего карбона Илли
нойса, G lom eropsis  Fritsch,
A rch iscu d d eria  Fritsch из 
верхнего карбона Че
хии. В особую группу 
A rc h ip o ly p o d a  соединяют 
роды A rch id esm u s  Peach 
(рис. 1927) из верхнего 
силура Шотландии и и з ' 
девона, K a m p e c a r is  Page 
из древнего красного пес- - 
чаника и сем. E u ph oberi- 
id a e  из верхнего карбона 
Сев. Америки и Европы, 
с родами A ca n th erp estes  
(рис. 1929В, C ),E u p h o b eria  
Meek et Worthen (рис.
1928 и 1929А), P alaeosom a  
Jackson et Brade - В irks.
E u p h o b eriid a e  своею внешностью часто напоминают разнообразных D ip lo p o d a , 
но в то же время резко отличаются от них некоторыми особенностями. В 

отличие от прочих P ro g o n ea ta , на голове у большин
ства E u p h oberiidae  имелась сверху пара сложных глаз, 
а между ними пара простых глазков (рис. 1928). Отли
чаются и придатки; у одних помимо ходильных были 
еще «плавательные» ножки, у других, снаружи от хо
дильных ножек, находились еще особые 1—2-члепи- 
стые стилевидные придатки (экзополиты?, рис. 1929, 
А  и С ). У многих от тела отходили различной формы 
жабры в виде пластинок (рис. 1929А) или пузырь
ков (рис. 1927). Наличие подобных жабер и сложных 
глаз заставляет предполагать, что если не нее, то мно
гие из таких многоножек вели еще водный (морской) 
образ жизни. Близко стоит и сем. A rc h ijn lid n c  с ро
дами A rc h iju lu s , T r ic h iju lu s  Scudder, X y lo b iu s  Dawson, 

I s o ju lu s , P le u ro ju lu s , A n th ra co ju lu s  Fritsch из вррхнекаменноуголышх отло
жений Европы и Америки. Из мела Чехии (и Гренландии) известен J u -  
lo p s is  creiacea  Неег. Род J u lu s  L. обнаружен в эоцене Сев. Америки, затем 
в янтаре олигоцена и в более молодых формациях (рис. 1930). Из янтаря
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Рис. 1930. Jultts an tiqu u s  
Heyden. Нат. вел.Миоцен. 

Окр. Бонна.

Рис. 1929. А  — E uph oberla  v a r la n s  Frftech. Реконструкция сег
мента тела по Г а н д л и р шу .  Увел. В  — A can th erpestes  o rn a tu s  
Fritsch. Голова сверху. С — A ca n th erp este s  g ig a s  Fritsch. Две 

формы ножек.

Рис. 1928. E u ph oberia  a rm ig e ra  Meek et 
Worth. Общий вид многоножки.



Florissant и других отложений констатированы также и другие роды — С газ- 
pedosom a  Leach, P o ly x e n u s  Latr., P h rysso n o tu s  Scudder, L o p h on o tu s  Menge, 
E uzonus Menge. Из отложений Florissant известен хорошо сохранившийся 
P a ra ju lu s  cockerelli W. Miner.

2. П о д к л а с с  и  о т р я д  Chilopoda. С о р о к о н о ж к и

Т ело уплощ енное у част о очень дли н н ое, м ногочленист ое; гл а за  и з  кучек  п р о 
ст ы х глазков (кром е S c u tig e r id a e , где  они  слож ны е) ;  челю ст ей две п а р ы , а  п о
за д и  н и х  п а р а  сильны х челю ст ны х нож ек. К а ж д ы й  сегм ент  несет  одн у п а р у  
довольно длинны х н ог, лиш ь у  S c u tig e r id a e  им еет ся здесь несоот вет ст вие с 
т ер ги т а м и . Половое от верст ие н а  конце т ел а , п еред  сегм ент ом  т ельсона.

Древнейшие сороконожки известны из верхнего карбона Иллинойса — сем. 
E osco lo p en d rid a e  и G erascu tigeridae. У последних (род L a tze l ia  Scudder) стигмы 
открывались на спинной стороне, как у современных S c u tig er id a e , но тергиты 
вполне соответствовали стернитам. Из мезозоя C h ilo p o d a  достоверно не из
вестны, но из третичных отложений, особенно из нижнеолигоценового янтаря 
и из олигоцена Aix, в Провансе, известен уже ряд родов их — С егт а- 
tia  Rossi, S co lopen dra  L., L ith o b iu s  и G eoph ilu s  Peach; роды эти современные. 
Причислявшийся ранее к многоножкам род P a la eo ca m p a  Meek et Worthen из 
карбона Иллинойса сюда не относится; систематическое положение его еще 
сомнительно.
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7. Класс I n s e c ta  (H ex a p o d а). Н асекомые
Переработано А. В. М а р т ы н о в ы м

Т р а х ей н ы е членист оногие (T ra c h e a ta ) , т ело кот оры х во взрослой ф азе  
( im a g o )  явст венно подразделено н а  т р и  от дела  — голову, гр у д ь  и  брю ш ко. 
Г ол ова  сост авилась и з 6 сливш ихся м еж д у  собою сегмент овх — п редан т ен н ал ь- 
кого, ант еннального , п ром еж ут очн ого , м а н д и б ул яр н о го  и  д в у х  м акси ллярн ы х  
и л и  челю ст ны х сегм ент ов. П ервом у сегм ент у п р и н а д л еж и т  п а р а  слож ны х или  
ф асет очны х гл а з и  т р и  прост ы х гл а зк а  свер х у , м еж д у  н и м и ; вт орой  сегмент  
несет  уси к и  (а н т ен н ы ); т р ет и й  сегм ент , от вечаю щ ий сегм ент у вт оры х ант енн  
ра к о о б р а зн ы х , у  насеком ы х р ед уц и р о ва н  и  не несет  п ри дат ков; 4 -й  сегм ент  не
сет  ж ва л а  и ли  м а н д и б ул ы , 5 -й  — челю ст и и л и  м аксиллы , 6-й  сегм ент  снабэюен  
н и ж н е й  губ о й , кот орая п редст авляет  собою р езул ьт а т  слит ия д вух  челюстей  
2 -й  п а р ы . П ервоначальны й т и п  рот овы х част ей ж ую щ и й , но част о они  бывают  
сильно изм енены  и  превращ ены  в сосущ ие, колю щ ие рот овые част и и  т , п . Псе 
головны е сегм ент ы  плот но спаяны  в одн у черепную  к о р о б к у , в н ут р и  кот орой  
пом ещ ает ся головной м озг. '

Г р у д ь  (th o ra x ) сост оит  и з т р ех  от делов — передн е-, средне- и  за д н е гр у д и ,
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несущ их сн и зу  по п а р е  н о г, у  ли чинок и н о гда  редуц и р ую щ и х ся . Т о л ьк о  у пере
пончат окры лы х гр у д ь  взрослы х сост оит  и з 4  сегм ент ов, т а к  как  к  г р у д и  п р и 
соединяет ся сза д и  1 -й  членик брю ш к а . С п и н к и  2-го  и  3 -го  сегм ент ов гр у д и  у  
больш инст ва насеком ы х п родол ж аю т ся  в две п а р ы  кры л ьев , являю щ и хся , в своем  
р а зв и т и и , р азраст аю щ и м и ся  ко ж н ы м и  складкам и  н а  гр а н и ц е  спинной  и  бо
ковы х (п л евральн ы х)  оОластей гр у д и . Б р ю ш к о  первоначально сост оит  из 11 н а 
ст оящ их сегм ент ов и  ост ат ка концевой  н еп а р н о й  част и зароды ш а—т ел ьсон а, 
но последние 1— 3  сегм ент а нередко  сливаю т ся и л и , част ью , недоразвиваю т ся. 
1 1 -й  сегм ент  част о несет  п а р у  п р и да т к о в  — церков (c e r c i) ,  т о дли н н ы х и  чле
н и ст ы х (п оден к и , м ногие ве сн я н к и ), т о корот ки х . 9 -й  сегм ент , а  у  м н оги х  
н и зш и х насеком ы х и  д р у ги е  сегм ент ы  брю ш ка, нередко  несет  еще по п а р е  м ален ь
к и х  п ри дат ков  — гриф ельков ( s t y l i ) .  С ам ки  м н о ги х  г р у п п  снабж ены  яйцекла
дом ; у  прям окры лы х он  сост оит  и з т р е х  п а р  дли н н ы х ст ворок, кот оры е т еперь  
рассм ат ри ваю т ся к а к  видоизм ененны е ост ат ки  конечност ей 8-го  и  9-го сег
м ент ов. И з  т а к и х  ж е элемент ов сост оит  яйц ек лад и  у  д р у ги х  гр у п п . У  сам цов 
п а  конце б рю ш ка обыкновенно н аходят ся  половые п р и д а т к и , ф о рм а  кот оры х  
очень ва ж н а  дл я  р азл и ч ени я  видов и  родов; половой п р о т о к  от кры вает ся н а  
p e n is ’е, расп олож ен н ом  м еж д у  9 -м  и  1 0 -м  ст ерн и т ам и . У  сам ок половое от вер
ст ие от кры вает ся обычно п о за д и  8-го  ст ерн и т а брю ш ка, но нередко  за  9-м  
ст ерн и т ом  и л и  н а  1 0 -м  сегм ент е. У  больш инст ва бабочек им ею т ся два от вер
ст ия: одно, от верст ие яйцевода, н а  1 0 -м , д р уго е , от верст ие совокупит ельной  
сум к и , за  8 -м  ст ернит ом . У  личинок и  ни м ф  водны х насеком ы х н ередко  бы 
ваю т  разви т ы  т рахей н ы е ж а б р ы . П алеоэнт ом ологии  больш е всего п р и х о ди т ся  
им ет ь дело с к р ы л ья м и , т ак  к а к  кр ы л ья  сохраняю т ся лучгие д р у ги х  орган ов  
и  и м ею т , кром е т ого , огром ное сист ем ат ическое значение. О ни им ею т ся т олько  
у  взрослы х насеком ы х ( у  н и м ф , т . е . у  невзрослой  ф азы  насеком ы х с неполны м  п р е 
вращ ением  лиш ь зачат ки  и х )  и  предст авляю т  собою две спаявш иеся вмест е х и т и 
новые п ер еп он ки , м еэю ду кот оры м и п р оходя т  т онкие т рубк о о б р а зн ы е образо
в а н и я — ж и л к и . К р ы л ья  т о т о н к и , п ерепончат ы , т о верхняя п л аст и н к а  пе
р едн ей  п а р ы  оказы вает ся, к а к  у  ж уков и л и  т ар а к а н о в , довольно т олст ой и  
т вердой ; в эт и х  случаях  эт а  ж ест кая  п ередн яя  п а р а  назы вает ся у ж е  н а д 
к р ы л ья м и  и л и  эл и т р а м и  и , очевидно, сл уж и т  у ж е  не для  полет а, а  для  защ ит ы  
т ел а насеком ого. ЛСилки совсем м олоды х насеком ы х т р у б к о о б р а зн ы , и  вн ут р и  
н и х  част о м ож но видет ь к ровь, т р а х еи , нервы , ж ировы е клет ки . У  насеко
м ы х, кот оры е у ж е  лет аю т , ж и л к и  ссы хаю т ся и  являю т ся чист о м еханиче
ским и образован и ям и , поддерж и ваю щ и м и  м ем б р а н у  кры льев. Р а сп олож ен и е  
ж и л о к  очень ра зн о о б р а зн о , но определенно и  х а р а к т ер н о  для  р азн ы х  от рядов, 
семейст в и  родов, вследствие чего в классиф икации  н а сек о м ы х , ж и лкованию  
кры льев п р и да ет ся  огром ное значение. Н екот оры е гр уп п ы  насеком ы х являю т ся  
первично-бескры лы м и, т . е. н и к о гда  и х  не им ели .

Из яйца выходит маленькое насекомое, уже обладающее всеми сегментами, 
а также и ногами, но лишенное крыльев. В дальнейшем развитие проходит 
различно в разных группах. У одних последовательные линьки постепенно 
ведут к взрослому состоянию в виде пасекомых с неполным превращением 
(H e m im e ta b o la ):  У  других имеются перед взрослой две главных стадии или 
фазы — фаза личинки и куколки. Личинки большею частью черйеобразны и 
не имеют зачатков крыльев; куколки снабжены зачатками крыльев и довольно 
похожи на взрослых, но обычно неподвижны; из куколки выходит взрослое 
насекомое или imago. Это — насекомые с полным превращением (H o lo m e ta b o la ) .

Всех насекомых обычно делят на два подкласса — A p te ry g o ta  или низших 
бескрылых насекомых и P te ry g o ta  или крылатых; к последним относят и таких, 
которые ранее имели крылья, но в дальнейшем потеряли их. 1

1 . П о д к л а с с  Apterygota. Б е с к р ы л ы е  н асеко м ы е

В  общ ем , м елкие, неж ны е насеком ы е, соверш енно лиш енны е кры льев, с н е
полны м  пост епенны м  п ревращ ением . Л а п к и  гр у д н ы х  н ог сост оят  н е  более , 
к а к  и з 3  члеников. Б рю ш ко сост оит  и з 11— 1 2  члеников, но в от ря де C ollcm bola  
и х  не более ш ест и. У  некот оры х н а  брю ш ке им ею т ся м аленькие парны е п р и 
д а т к и — гр и ф ел ьк и  ( s t y l i )  и  вт яж ны е меш ечки. У  C o llcm bo la  эт и х  п р и д а т 
ков н ет , но п ри сут ст вует  обычно пры гат ельн ая  вилочка, а  сп ереди  особая п р и 
креп ляю щ ая т р уб о ч к а , и н огда  п а р н а я . 1 1 -й  членик несет  п а р у  дли н н ы х члени-
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ст ых церков и л и  •клещей; у  некот оры х р а зви т  я й ц ек л а д , сост оящ ий и з 3  п а р  
при дат ков. Рот овы е част и и л и  н орм альны е, гры зущ и е (т и п  эк зо гн ст н ы й ) , ш и  
несколько редуц и рован н ы е и  вт янут ы е вн ут р ь  головы (эн т о гн а т н ы й  т и п ) .  
С лож ны е гл а за  и  прост ы е гл а зк и  первоначально хорош о р а зви т ы , н о  у  м н о ги х  
ат роф ированы .

К  подклассу A p te ry g o ta  относятся очень различные группы, счэтаемые не
которыми за подклассы, а именно сюда относятся отряды T k y sa n u ra f E n to -  
troph i (или D ip lu r a ), C ollem bola  и P r o tu r a .

T h y s a n u r a  имеют экзогнатные ротовые части ц более других напоминают 
P te ry g o ta , именно поденок; усики у них длинные, нитевидные; часто имеются 
крупные фасеточные глаза ( M a c h ilid a e ) \  глазки то имеются, то отсутствуют 
(L e p is m a tid a e ) . Последний 11-й членик брюшка несет дару длинных, чле
нистых церков и подобную им срединную нить.

К T h ysa n u ra  близки и E w t o t r o p h i  со втя
нутыми ротовыми частями. Они ведут более 
скрытый образ жизни; конец брюшка несет 
пару членистых церков или клещей, но сре
динной нити у них нет. Оба эти отряда известиы 
только из третичных отложений, именно из 
балтийского янтаря (нижний олигоцен). Отсюда 
описано до 10 видов M a c h ilis  Latr. (современ
ный род), 1 вид P ra e m a c h ilis  Silv. Сем. L e
p is m a tid a e  представлено в янтаре, по данным 
С и л ь в е с т р  и, двумя видами — L e p id o - 
th rix  p il if e ra  Menge (рис. 1931) и L a m p ro p h e lis  
du b ia  Silv. Из сем. u a m p o d e id a e  (E n M r o p h i)  
указан лишь один вид из янтаря.

•рис. 1931. L ep ido th rlx  p i l i f e r a  
Mergi. Балтийский янтарь. 

X 7 (по Ганддирщу) .

В
Рис. 1932. R h yn ie lla  р  га е  curs o r  Hirst a. Maulick. Л—очер
тания головной капсулы; m d  — жвалы. В  — усик; 9 С  — 
основание, 1—3—три членика усиков (до Т и л л ь я р д у).

Отряд C o l le m b o la  включает большею частью мелкие формы, в брюшке кото
рых не более 6 сегментов, иногда слитых; из придатков имеется обычно лишь 
лрыгательная вилка и трубочка; ротовые части втянутые. Из балтийского янтаря 
известно до 67 видов, относящихся частью к современным, частью к вымершим 
родам—P a lp ig e r  Olf., P a lp ig e r in a  Olf. , D egeeria  N ic , ,S ty lo n o tu s  Olf.,O m ofora  01 f ., 
C a ta s ty lu s  Olf., C u cu lliger  Olf. и некоторые другие; 4 формы описаны из четвер
тичных. отложений. Величайший интерес возбуждают описанные Т и л л ь- 
я р д о м  остатки насекомых, если не C o llem b o la , то близких к ним, иэ д е в о н а  
Шотландии (древний красный песчаник). Они относятся к двум родам — 
R h y n ie lla  Hirst and Maulick (рис. 1932) и R h yn ia g n a th a  T ill. От первого р о д а  
сохранились жвалы и антенны, напоминающие те же образования отчгктн 
у  C o llem b o la , отчасти у T h y sa n u ra ; от второй формы сохранились только 
жвалы, сильно отличающиеся от жвал A p te ry g o ta .

Отряд P r o t u r a  в ископаемом состоянии неизвестен.
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2. П о д к л а с с  Pterygota. К р ы л а т ы е  н а с е к о м ы е

Н асеком ы е , обладаю щ ие кры л ья м и  щ и  ут р а т и вш и е и х . Б р ю ш к о  во взрослой  
ф азе не им еет  н и к а к и х  д р у г и х  п р и д а т к о в , кром е яй ц ек л а да , половы х п ри дат ков  
и  церков н а  конце; брю ш ко первоначально 11-членм ковое, н о  1 1 -й  ч л ен и к , как  
прави л о  t р едуц и р о ва н  и  сл и т  с 1 0 -м . Л и ч и н к и  некот оры х г р у п п  снабж ены  н а  
брю ш ке лож н ы м и  н о ж к а м и  и л и  ж аберны м /и п р и д а т к а м и  ( у  водны х) .

P te ry g o ta  составляют главную массу насекомых и известны из отложепий 
всех периодов, начиная с верхнего карбона (включая сюда и намюрский ярус; 
некоторые причисляют его к среднему карбону).

В настоящее время всех P te ry g o ta  делят ( М а р т ы н о в )  на два больших 
отдела, P a la e o p te ra  — древнекрылы и N eo p te ra  — повокрылы. У первых 
крылья в состоянии покоя не складываются крышеобразно на спине, а остаются 
распластанными в стороны, как у большинства стрекоз, или же поднимаются 
кверху, до соприкосновения своими верхними сторонами, как это имеет место 
у поденок. У N eo p te ra  у наоборот, крылья в состоянии покоя складываются 
на спине или плоско, как у тараканов, или крышеобразно, как у кузнечиков, 
сетчатокрылых, цикад и т. п. У \P a la eo p te ra  задние крылья обычно сходны с 
передними в размере, форме к жилковании; у N eo p te ra  задние крылья сравни- 
тельно редко сходны с передними, обычно же они более или менее сильна 
расширены в основании, т. е. в анальной области, и отличаются от передних 
и по жилкованию. Как у P a la e o p te ra , так и у N e o p te ia  пластинка крыльев 
поддерживается немногими главными продольными жидками, а именно: ко- 
стой, субкостой, радиусом, медианой, кубитусом и анальными, но эти жилки 
в разных группах различно ветвятся, иногда частично сливаются, а иногда 
подвергаются редукции.

В настоящее время почти все P te ry g o ta  относятся к N e o p te ra , и только два 
отряда, стрекозы и поденки, принадлежат P a la e o p te ra . Не так было в палео
зое; здесь P a la e o p te ra  были почти так же многочисленны, как N e o p te ra t и гос
подство в воздухе, несомненно, принадлежало им.

А. Отдел P a l a e o p t e r a

Карбоновые и пермские P a la e o p te ra  были очень разнообразны; они рас  ̂
пределяются на несколько отрядов. В конце карбона и в перми происходит 
быстрое и решительное вымирание этого отдела, и в мезозой переходят, на
сколько известно, только два его отряда, живущие и в настоящее время, т. е. 
стрекозы и поденки. 1

1. Отряд P a la e o d ic ty o p te ra
Г олова  о к р угл ы х  о черт ан и й  у с п а р о й  ф асет очных гл а з и , к а к  п р а ви л о , о грыГ 

зущ и м и  рот овы м и част ям и у располож енны м и верт икально; лиш ь у  н ем н о ги х  
они несколько вы т ягиваю т ся , п р и 
способляясь у очевидно у к  прокалы ва -* 
нию  и  сосанию ; уси к и  н ит евидны е.
Н о ги  бегат ельны е\ еомономные  
(одн о о б р а зн ы е). К ры л ья  больш ие; 
обе п ары  сходны  м еж д у  собою и  в 
покое ост аю т ся расп ласт анн ы м и  в 
ст ороны . Главны е продольны е ж и л 
ки  сам ост оят ельны е, не соединя
ю т ся и  не сливаю т ся м еж д у  собою.
П ередн и й  к р а й  укреп лен  (р и с . 1 9 3 3 )  
кост ой (С )  у зат ем  следую т  п рост ая  
субкост а ( S C ) y р а д и ус  у м ед и а н а , 
к у б и т у  с и  анальны е ж и л к и . Р а -

СчАСиР -

Рис. 1933. Жилкование переднего крыла P o lio p ttn u s  ele* 
garis Gold; объяснение в тексте; в апикальной части 
и в области анальных жилок изображена часть первич* 

ной сетки (по Г а н д л и р ш у).

ди ус ( R )  образует  сзади ветвь — сект ор р а д и уса  ( R S ) y  даю щ ую  ряд  своих  
вет очек; м едиана ( М )  сост авлена из двух  главны х вет вей , передней  ( М А )  
и  задней  ( М Р ) ,  часто вет вящ ихся; к уб и т ус  ( С и )  т ак ж е сост оит  из двух  гл а в
ны х вет вей , Си А  и  Си Р . Зат ем  следует  «ан ал ьн ая» о б л а ст ь, у  P a la e o d ic ty o p -
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tern  не от деленная каким -либо ш вом; в ней  п роходят  несколько д уго о б р а зн ы х  
ан а л ьн ы х  ж и л о к  — А х, А 2 (a n a l ia ) .  В се продольны е ж и л к и  у  более п р и м и 
т ивны х ф орм  связаны  густ о й  сет кой м елки х  ж и л ок ; у  более сп ец и ал и зи ро
ванны х родов сет ка р ед уц и р ует ся , и з  нее о б разую т ся  ряды  поперечны х ж и л ок , 
наконец , исчезаю т  и  эт и  последние. П ер ед н егр уд ь  у  н екот оры х родов несла два  
м ален ьки х  кры лы ш ка; за д н егр уд ь  бы ла ещ е вполне подобна ср едн егр уд и . Б рю ш ко  
состояло и з 10  гом оном ны х члеников и  м аленького 11-го; т ерги т ы  брю ш ны х  
члеников обыкновенно давали  небольш ие боковые вы ст упы ; п оследний , т . е. 11- й,  
членик нес, к а к  п р а ви л о , п а р у  дли н н ы х членист ы х церков. С уд я  по некот оры м  
о ст а т к а м , у  сам ки  бы л сост авленны й и з  т р ех  ст ворок яй ц ек лад .

Метаморфоз неполный, постепенный; зачатки крыльев торчали у  нимф 
не прямо назад, а несколько в стороны. Нимфы, вероятно, жили в воде. P a 
la eo d ic tyo p tera  были в общем средних и крупных, иногда очень крупных (с

длиной крыльев до 160мм.)размеров. Полет их был, вероятно, довольно тяже
лым; длинные церки служили рулем. Им приписывается хищный образ жизни, 
но, несомненно, были и растительноядные формы. Некоторые обладали удли
ненными, вероятно колюще-сосущими, ротовыми частями (L ith o m a n tid a e , L y - 
co cerd d a e , р. M ecyn ostom a ) и, вероятно,, сосали растения. У одного близкого 
к P a la e o d ic ty o p te ra  рода — E ugereon  Dobгп сформировался уже типичный длин
ный хоботок. P a la e o d ic ty o p te ra  особенно многочисленны в отложениях стефаи- 
ского яруса верхнего карбона (Комментри во Франции), но затем начинается 
быстрое вымирание их, и из пермских отложений нам известно с определен
ностью не больше 2—3 родов (два рода из сем. S p ila p te r id a e ) . Всего этот отряд 
насчитывает не менее 26 семейств со многими родами и видами. Огромное боль
шинство их происходит из верхнекамеиноугольных отложений Зап. Европы 
(Франции, Бельгии, Англии, Германии) и из Сев. Америки, главным образом, 
из формации Мезон Крик, Иллинойс, США. Жили они, как и растения этих 
стран, в условиях влажного тропического климата; изменения климата в сто
рону сухости, а отчасти и некоторое охлаждение были, несомненно, основной 
причиной быстрого вымирания их в низах перми. Богатая дифференцирошса
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P a la e o d ic ly o p te ra , да и дру
гих насекомых, в верхнем 
карбоне заставляет предпола
гать их длительное существо
вание и эволюцию и в более 
ранние времена (времена 
среднего и нижнего карбона).
P a la e o d ic ty o p te ra  обладали 
рядом примитивных черт, но 
в то же время обладали до
статочно высокой и односто
ронней специализацией, по
чему видеть в них предков 
всех современных P te ry g o ta  
не представляется возмож
ным. Сем. D ic iy  on eu ridae
Handl. — наиболее примитив
ное семейство; сетка крыла 
однообразная, неправильная, 
настоящих поперечных жилок 
нет; R S  с немногими ветвями, 
идущими назад и наружу;
М А  и С и А  обыкновенно про
стые. Передне грудь с кры
лышками (alulae); брюшко до
вольно широкое, с треуголь
ными выступами. Около 50 
видов, преимущественно из 
стефанского яруса верхнего 
карбона Комментри (Фран
ция), из Бельгии, Герма
нии и США (Мезон Крик).
Упомянем роды P o lio p te n u s  
Scudder (рис. 1933), S ten o- 
d ic ty a  Brongn. (рис. 1934),
G oldenbergia  Scudder, S tilb o -  
crocis Ha ndl., P rogan op  te-
r y x  Handl. В других се
мействах сетка на крыльях 
разрежается п иногда принимает характер поперечных жилок; иногда и эти 
последние исчезают. Число ветвей продольных жилок обычно большое. В каче
стве главных семейств упомянем сем. O rth ocostidae  Bolton (Англия), Me g a p t i l i d a e  
Handl. (Комментри), C o ck ere llie lid a e  Handl. (Комментри), H yp erm eg e th id a e

Рис. 1935. A  — L itn o i.~ ,u is  ca rbon aria  Woodw. Верхний кар- 
бон Шотландии. X */*• В  — Lycocercus g o ld e n b e rg i Brongn. 

Комментри. X V* (по Б p о н ь я р у).

Рис. 1936. B reyer ia  borin en sis Вогте. Верхний карбон Бельгии. X 1.Б (по Ганд-
л и р ш у).
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Налdl.(одна очень крупная форма из Мезон Крик, США), L a m p r o p til id a e  Hand!. 
(Комментри и Англия), S y n to n o p te r id a e  Hand! (Сев. Америка), L itk o m  vntidae

Рис. 1937. N eu bu rg ia  a lta ic a  Mart. Жилкование крыла: увел, (по Мартынову) .

Handl. (Франция, Англия. Чехия, Сев. Америка, риз. 1935.4), L ycocerc ida t 
Handl. (Комментри и Сев. Америка, рис. 1935В), H o m o io p ter id a e  Handl. (Фран

ция, Бельгия), B re y e r ii- 
dae Handl. (Бельгия, 
Франция); здесь сеть 
принимает характер 
апастомозирующих по
перечных жилок (рис. 
1936); F o u q u e id a t
Handl. и G ra p h ip til id a e  
Handl. (Комментри); 
S p ila p te r id a e  Handl. 
(9 родов из Комментри; 
по одному роду из ниж
ней перми Канзаса и из 
самых верхов карбона 
Кузнецкого бассейна —  
N eu b u rg ia  a lta ic a  Mart., 
рис. 1937); E u b le p tid a e  
Handl. (Сев. Америка).

2. Отряд  Медазе- 
coptera

Р одст венен  P a la eo - 
d ic ty o p te r a , но кр ы л ья  
бы ли суж ен ы  в основа- 
н и и , част о ст ебельча- 
т ы , число п родольны х  
вет вей сцльпо сокращ е
но; М А  и  С и А  в осно
ван и ях  своих част о со
единяю т ся и л и  слива
ю т ся н а  корот ком  п р о 
т я ж ен и и  с R S  и  М ; 
одна ан альн ая  ж и л к а  с 
вет вями; поперечных  
м а л о , и  они  располож е
ны  в п равил ьном  п оряд
ке. Т ело довольно т он
кое, п ер едн егр уд ь  мень
ше с р е д н е гр у д и , без 
кры лы ш ек; ц ерки  оченщ 
длинны е; кры лья часто 
с п ят н а м и .

Большинство происходит из верхнекаменноугольных отложений Ф| •пинии 
« Комментри), Бельгии и Англии; немногие формы известны и;з Сои. Америки.
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Сем. D ia p h a n o p te r id a e  Handl.; крылья еще слабо сужены в основании; RS> 
С и Р  и М Р  с ветвями; сем. F o r ir iid a e  Handl.; все продольные жилки свобод
ные (Комментри); сем. B ro d iid a e  Handl., типичное семейство; крылья сте
бельчатые, с рисунком 
(Англия); C o ry d a lo id id a e  , ,
Handl.; М А  и Си А  соеди- ' •'
няются с R S  и М; аналь
ная жилка длинная (Ком- 
ментри); M isc h o p te r id a e
Handl. (Комментри) (рис.
1938).

К этоа|у же отряду при
числяют теперь в качестве 
особого пол,отряда и перм
ских P ro  tohym enop ter а
Till.; самостоятельной S C  
обычно нет, R S  с 2 или 
3 ветвями, М  и С и  только 
из двух ветвей, М А  обыч
но сливается коротко с 
R S , а С и А  с М 9 А  простая.
Сем. P ro to h ym en id a e  Till, 
с двумя родами из Канзаса 
(нижняя пермь), одним 
родом из перми У ральской 
области. — P seu d o h ym en  
Mart. (рис. 1939) и одним 
родом из перми Север
ного края— род lvahy- 
m en  Mart. Сем. A sth en o h y-  
m en id a e  Till, с одним родом 
из Канзаса. Сем. A s p id o -  
h ym en id a e  Mart, с одним 
родом из Тихих Гор. Сюда 
же относится или близко 
стоит и сем. K u lo i id a e  
Mart, из перми Северного 
края (рис. 1940).

Рис. 1939. P seu doh ym en  an g u stip en n is  Mart. Тело й 2 правых 
крыла. Увелич. (по Мартынову) .

3 .  О т р я д  P r o t e p h e m e r o i d e a  Handl.
Одна форма, именно род T r ip lo so b a  Handl., из Комментри; очень близкая 

к поденкам; кроме двух хвостовых нитей имеется и срединная ни-й,.

4 .  О т р я д  P l e e t o p t e r a  (=  E p h e m e r o p t e r a ) .  П о д е н к и

Рот овы е част и у  im a g in e s  современны х ф орм  редуц и рован ы ; из ним ф  вы
л уп ляю т ся сначала кры лат ы е и  лет аю щ ие su b im a g in es, и  т олько и з п оследни х

уж е вы ходит  взрослое половозре
лое im a g o . Е ст ь средн яя  хвост о
вая  н и т ь и  п а р а  дли н н ы х церков. 
Известны начиная с нижней 
перми. У пермских поденок
задние крылья были почти
вполне сходны с передними, и 
на этом основании пермские 
формы выделены в подотряд
P erm o p lec to p tera  с 2 еемейства-

Рис. 1940. K u lo lia  c u b ita lis  Mart. Крыло. X 2.Ь (по Мар- ^7ИТ " P ro te re ism id a e  Sell. И Mi fh  
тынову) .  th o d o iid a e  Till., известными,

главным образом, из Канзаса 
(рис. 1941). Из СССР известны роды L oxophleM a  Mart, из Тихих Гор,
P a lin g e n io p s is  Mart, из Северного края (рис. 1942) (р. Сояна), P h th a r tm
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Рис. 1044. Typus p erm ia n u s  Sell. Переднее крыло. Увел. Нижняя пермь Канзаса (по Карпент еру) .



Handl. и D y a d e n to m u m  Handl. (личинки) из Средневолжского края и Уральской 
области. Мезозойские поденки были более похожи на современных. В триасе 
Эльзаса найдены три личинки; в Усть-Балее (средняя юра) 2 вида личинок 
(р. S a m a ru ra  Gangl. Redt.), в Восточной Сибири и Монголии до 6 видов личинок 
и одна взрослая форма (р. E p h em ero p s is) . Из юры Баварии указаны два рода— 
M esephem era  и P aedeph em era  Handl.

5. О т р я д  A r c h o d o n a t a  Mart.
Сюда относится одна форма—P erm o th em is  (syn. Ра- 

Iaeo th em is Mart.) lib e llu lo id es  Mart. (рис. 1943) из Ивы- 
Горы, Северный край, примыкающая к P a la e o d ic ty o p -  
tera  и в то же время напоминающая стрекоз.

6 .  О т р я д  J P r o t o d o n a t a  (Brongn.) Handl.
М А  п р о с т а я , М Р  с л о ж н а я , вет ви С и п рост ы е , А  с 

вет вям и. Два семейства, с родами P ro ta g r io n  Brongn.
(Комментри), C a lv e r t ie l la  Till, (пермь Канзаса), T illy a r -  
di e l l a  Mart. (Тихие Горы).

7. О т р я д  M e g a n i s o p t e r a  Mart.
К р у п н ы е , и н о гд а  ги га н т с к и е , насеком ы е, н а п о м и 

навш и е ст рекоз — A n iso p te ra  (кором ы сло и  д р . ) ;  ж и л 
кование н а п о м и н а ет  эт и х  ст р ек о з , но более п р и м и 
т и в н о . Сем. и подсем. M eg a n eu rid a e  Handl. и род 
M egan eu ra  Brongn. (верхний карбон Франции); неко
торые виды достигали в расправленном виде попереч
ника в 70 см. Подсем. P a ra lo g in a e  H andl.— верхний 
карбон Сев. Америки. Подсем. T y p in a e  Sell, встречается 
только в перми Сев. Америки (3 рода) (рис. 1944) и в 
СССР (2 рода в Северном крае и в Каргале, Средне
волжского края).

8 .  О т р я д  O d o n a t a .  С т р е к о з ы

Рот овы е част и  гр ы зу щ и е , уси к и  очень к о р о т к и е , 
гл а з а  больш ие; ж и лк ован и е слож ное; сам ост оят ельны х  
М Р  и  С и А  н е т , м е ж д у  М А  и  С и Р  особый «т реугольник»  
и л и  «чет ы рехугольник»; основания кры льев сдвинут ы  н а  
с п и н у ; ц ер к и  к орот ки е. Известны с нижней перми до 
настоящего времени. В перми представлены три вымер
ших подотряда: P r o t o z y g o p t e r a  (роды K e n n e d y  а 
Till., O p ter  Sell., P ro g o n eu ra  Carp, из Канзаса, S u sh k in ia  
Mart, из Тихих Гор и P erm o les tes  Mart. (рис. 1945) 
из Северного края), Р e r m a n i s o p t e r a  (род Р егт а -  
eschna  Mart, из Северного края) и P r o t a n i s o p t e r a  
(D ita x in e u m  Till, из Канзаса, P h o lid o p ti lo n  Zal. из 
Тихих Гор).

В мезозое появляются уже современные подотряды.
Особенно хорошо был представлен подотряд A n i s o z y -  
g  o p  t e r  a  Handl., соединяющий вместе некоторые при
знаки A n iso p te ra  и Z y g o p te ra . Тело довольно тонкое, 
длинное; глаза раздельные, ноги довольно длинные; треугольник в крыл ьях ] >3 8 * 
вит не вполне или вовсе не развит. Сем. A rch ith em id a e  Handl.: 1 род из нижнего 
лейаса Англии (рис. 1946); до 4 родов из лейаса Мекленбурга; 1 род ( Knr a t a -  
w ia  Mart., рис. 1947) из юры у села Галкина, в Туркестане. Сем. L ia ssn p h le- 
b iid a e  Till., 2 рода из лейаса Англии. Сем. T a rso p h leb iid a e  Handl.; тело тонкое, 
внешностью напоминают современных C a lo p ie ryg id a e . Ро д T a rso p h lcb ia  пз лейаса 
Англии, верхней юры Баварии и юры Карабас-тау, в Туркестане. Сим. 81т о-
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p h leb iid a e  Handl., верхняя юра Баварии (золенгофенские сланцы); Iso p h le- 
b iid a e  Handl., 1 род из Англии и 1 из Баварии; H eiero p h leb iid a e  Handl., до

4
Рис. 1946. D ia s ta to m m ite s  l ia s s ia n a  Handl. Заднее крыло (по Тилльярду) .

12 видов из юры Германии и Англии. Подотряд A n i s o p t e r a  Selys. Г а н д- 
л и р ш относит сюда 2 семейства, а именно G om ph idae  Ramb. с несколькими

ролами из лейаса и юры Англии, Германии, верхней юры Баварии (рис. 1948) 
и Монголии и A e sc h n id iid a e  Handl. — 4 вида из верхней юры Баварии, 2 вида

Рис. 1948. C ym atoph leb ia  lo n g ia la ta  Mfinst Верхняя юра Баварии.

из Англии и 1 вид из мела Авст] ал ш. Подотряд Z y  д o p t  e r a .  Сем. E o sa a n id a e  
1-Iandl. (1 род из верхнего лейаса Мекленбурга); E p a lla g id a e  Handl. (?) (не
сколько видов из всфхней юры Баварии); S te leo v te r id a e  Handl. (1 вид из юры
ООА



Баварии). Подотряд А г c h i  г у  д o p  t e r  а — вымерший; 1 род ив верхнего 
триаса Австралии, 1 род из нижнего лейаса Англии и 1 род из верхнего 
лейаса Мекленбурга и верхнего лейаса Галкина 1 в Туркестане (P ro lo m yrm e-  
leon Handl.).

В третичных отложениях встречаются те же 3 подотряда, как в мезозое; 
A rch izyg o p te ra  уже нет.

Большая часть A n iso zy g o p te ra , очевидно, подверглась вымиранию в мелу 
и начале третичной эры, и из третичных отложений известен только один вид— 
S ie b lo s ia  ju c u n d a  Hagen (средний 
олигоцен Баварии). В настоящее 
время сохранилась только одна 
современная форма (E p io p h le -  
Ы а) в Японии. Третичные Z y -  
g o p tera  и A n iso p te ra  относятся 
большей частью к современным 
семействам; роды частью рецент- 
ные, частью вымершие; они 
известны из Америки, . Зап.
Европы и западной Сибири. Род 
L itk n g r io n  Mart. ( Zy g o p t e r a )  и 
7 видов сем. A esch n id a e  из Ашу- 
таса, верхний олиго цен (рис.
1049).

К P a la e o d ic ty o p te ra  примы
кает и упомянутая выше фор
ма — E vgereon  bbchingi Dohrn 
из нижней перми Германии (рис.
1950), выделяемая в особое се
мейство . У этой формы был длин
ный членистый хоботок, почему 
ее и сближали с H e m ip te ra  (отряд 
P ro to h em ip te ra  Handl.). К тому 
же комплексу Г а н  д л и р ш 
причисляет и S yp h a ro p te r id a e  
Handl. из средней части верх
него карбона Сев. Америки, с 
очень простым жилкованием; 
однако, положение этой группы 
следует считать пока неопреде
ленным.

Рис. 1950. E agereon  bdck tn g i Dohrn. Нижняя пермь Гер
мании. X %/к  (по Дорну) .

В. О тдел  N e o p t e r a .  Н о в о к р ы л ы

Сюда относится главная масса насекомых; все они в покое складывают 
крылья на спине или плоско, или в виде крыши * *. По характеру превращений

1 Насекомые из Галкина, п Туркестане, по всем вероятиям, имеют возраст самого верх
него лейаса или низов доггера.

* Исключение составляют дневные бабочки (Rhopalocera), поднимающие крылья миерх, 
подобно поденкам, однако, такой способ складывания приобретен ими вторично.
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различают насекомых с неполным и полным превращением. У первых (Н е*  
m im e ta b o la )  молодые формы (нимфы) обладают уже зачатками крыльев, и ряд 
.шнек постепенно приводит их к взрослой фазе. У вторых (H o lo m e ta b o la )  
выходящая из яйца личинка питается и быстро растет, но сохраняет все время 
свое очень непохожее на взрослую фазу строение и обычно червеобразную 
внешность. Достигнув предельного роста, личинка линяет, и получается «ку
колка», более похожая на imago и уже снабженная большими зачатками 
крыльев, но обыкновенно неподвижная; после некоторого периода покоя ку
колка линяет и дает взрослую форму.

Группа H em im eta b o la  распадается на два очень больших подотдела: 1) на 
подотдел «прямокрылых» насекомых, с примыкающими к нему отрядами, и 
2) на подотдел сосущих насекомых, к которым примыкают и сенседы со вшами.

Наиболее типичными примерами первого подотдела будут тараканы, прямо
крылые и веснянки, и эти три отряда являются характерными для трех боль
ших надотрядов. Однако, в палеозойское время границы между ними в значи
тельной мере стираются.

1. Н а с е к о м ы е  с н е п о л н ы м  п р е в р а щ е н и е м

1. П одотдел Прямокрылые и примыкающие группы (Polyneoptera)
Сюда относятся надотряды: тараканообразных (B la tto p te ro id e a  или B la t - 

taeform ia  Йапс11.), прямокрылых s. latu (O r ih o p te ro id e a ) , веснянковьтх ( P leco - 
p te r o id e a ) , уховерток (D erm a to p te ro id e a )  и, условно, трипсов (T h ysa n o p tero ir  
dea ) .

А. Н адо тряд  B l a t t o p t e t  о  i d e a .  Т аракан овы е

К этому надотряду относятся отряды: B la tto d e a , P ro to b la tto id e a , M a n to id e a  
п Iso p te ra .

Рот овы е част и гр ы зущ и е , н оги  бегат ел ьи ы е , п ередн и е и н о гда  хват ат ель
ные. П ер ед н яя  п а р а  кры льев более ж ест к а я , чем за д н я я , част о кож и ст ая; 
ан а л ьн а я  област ь от грани чен а  дугообразн ы м  т он ки м  ш вом и л и  л и н и ей ; не
сколько анальны х ж и л о к ; задн и е кры л ья  больш ей част ью значит ельно расшит 
рены  в ан альн ой  ч аст и , в т о врем я к а к  ю га л ьн а я  област ь ост ает ся слабо р а с
ш иренной .

1. О т р я д  B l a t t o d e a .  Т аракан ы

Т ело уп лощ ен н ое , ш ирокое; больш ая передн есп и н ка п ри кры вает  голову; н а д 
к р ы л ья  ж ест кие, с богат ы м  ж и лкованием  и  сет кой; ан ал ьн ая  област ь от делена  
дугообразн ы м  ш вом ; R  ( р а д и у с )  обычно вет вист ы й, без особого R S . В  за д н и х  
к ры л ья х  ан а л ьн а я  част ь р а сш и р ен а , ю гал ьн ая  м ал а; кры л ья  лож ат ся  н а  спине  
плоско.

Тараканы обильно представлены уже в верхнем карбоне, а также и в ме
зозое, но затем группа начинает частично вымирать.

Сем. A rc h im y la c r id a e . S C  хорошо развита. R ,  М , С и  протекают независимо; 
сетка густая. От карбона до нижней перми. Описано около 75 ролов и свыше 
360 видов из Зап. Европы и Сев. Америки. Главные роды A rc h im y la c r is  Scuri
der, A d e lo b la tta  Handl., A n th ra co b la ttin a  Scudder, S o o m yla cris  Handl., Phy l o -  
m y la c r is  Pruvost, P h y lo b la tta  Handl. (очень богатый род), A sem o b ln tta  
Handl., P a re in o b la tta  Handl. *. Из СССР известны четыре вида из Кузнецкого 
бассейна, 6 видов из Тихих Гор, один вид из пермских отложений Уральской 
области (рис. 1951). Сем. S p ilo b la ttin id a e  Handl. близко к предыдущему, 
но расстояние между главными жилками шире, продольные жилки несут на 
себе маленькие остатки поперечных. Описано свыше 100 видов и до 8 родин из 1

1 Следует отметить, что по причинам сильной изменчивости жилкования надкрмльси и 
крыльев тараканов многие ископаемые виды и роды их не вполне достоверны.



карбона и перми Зап. Ев
ропы и Сев. Америки; 
главный род S y sd o b la tta  
Handl. (рис. 1952). Сем.
P o ro b la ttin id a e . S G  дохо
дит до половины крыла,
R  занимает место S C \ мел
кие формы, до 32 видов 
из верхнего карбона, 3 ви
да из нижней перми Гер
мании и Сев. Америки.
Сем. M y la c r id a e  Scudder 
близко к A rc h im y la c r id a e ,  
но ветви S C  выходят из 
основания самостоятель
но; известно из карбона 
Сев. Америки до 60 ви
дов, из карбона Зап. Ев
ропы — до 10 видов. У 
нимф были довольно длин
ные церки (рис. 1953), 
и возможно, что они вели 
водный или полуводный 
образ жизни. Сем. M eso- 
b la ttin id a e ;  небольшие та
раканы с очень короткой 
S C ;  из карбона (10 ви
дов) переходит и в мезо
зой Зап. Европы и Сев.
Америки, откуда известно
до 95 видов. Ряд видов констатирован (in litt.) из юры Туркестана и 1 из юры 
Кузнецкого бассейна. Сем. D ie c h o b la t t in i la e — карбон —  мезозсй.

Третичные тараканы известны 
с эоцена и представлены совре
менными семействами и подсемей
ствами; не из1е.тны в ископаемом 
состоянии E p ila m p r id a e , Р ап сЫ о- 
r id a e , B la b e r id a e , P a n e s ti id a e .

Рис. 1951. K u n gu rob la tttn a  a rcu a ta  Mart. /  — надкрылье; / / — ха
рактер сетки между жилками (по Мартынову) .

Рис. 1952. S y s d o b la t ta  doh rn i Scudder. 
Верхний карбон Германии. Увел, (рекон

струкция Гандлирша) .

Рис. 1953. Личинка таракана 
сем. M yla c r id a e . Мезон Крик, 
Иллинойс США (реконструк

ция Гандлирша) .

2 . О т ря д  P r o t o b l a t t o i d e a

О т личает ся от  B la tto d e a  следую щ им : щ ит  персдн есп и п ки  нс закрывает, 
сверху головы , н ап равл ен н ой  вперед; н а дк р ы л ья  больш ие% более перепончат ы е
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w сл уж и л и  для  полет а; R  разделен  н а  собст венно R  и  R S ; ан а л ьн а я  облаять часто 
ум еньш ена. Эт о бы ли изм ененны е т а р а к а н ы , п одви ж н ы е , акт и вн ы е , лет аю 

щ ие, ведш ие более от кры т ы й  
образ ж и з н и . С начала верх- 
него карбона до верхний 
перми.

Сем. S ten o n eu rid a e  Hand 1.; 
крылья большие, длинные, 
S C  длинная, переднеспипкл 
небольшая; формация IV< • м 
ментри. Сем. E o b la ttid u e  
Handl. сходно с предыдущим, 
но голова и переднеспишса 
большие; карбон Франции, 
Сев. Америки. Сем. P roto- 
p h a sm id a e  Brongn.; один вид 
из верхнего карбона Франции 
(рис. 1954). Сем. B la ttin o p s i-  
dae Bolton; около 10 камен
ноугольных родов из Зап. 
Европы и Сев. Америки и 
3 — 4 рода из нижней перми 
Канзаса и верхней перми Ти
хих Гор и Северного края 
(роды S in d o n  Sell., S in -  
don o p sis  Mart.); R S  развет- 
влен хорошо, M  — слабо, 
С и А  обычно с рядом мелких 
ветвей. Сем. A sy n c r itid a e  и

Рис. 1954. P ro to p h a sm a  d u m a si Brongn. Комментри, Франция E p id e ig m a tid a e  Handl.; ПО 
(реконструкция Гандлирша) .  1 РОДУ ИЗ Сев. Америки. СвМ.

E u caen idae  H andl.; до 6 видов 
из Мезон Крик, Иллинойс, США. Сем. A d ip h le b iid a e  Handl.; 1 род из Сев. Аме
рики, карбон. Сем. A n th ra co th rem m id a e  Handl.; 4 рода из Мезон Крик. П р ю в о 
(Pruvost) относит к P ro to b la tto id ea  и сем. C acu rgidae  ( =  C acurgidae  Handl. +  
O m a lid a e  Hand].) с несколькими каменноугольными родами. Некоторые от
носят их к P ro to r th o p te ra , П р ю -  
в о же выделяет в особый подот
ряд A rc h ib la itid a e  отряда P ro to b la t
to idea . Бблыиая часть форм сем.
C acurgidae  происходит из Мезон 
Крик, но род O m a lia  Уап-Вепе- 
den известен из карбона Бельгии.
C acu rgellu s Pruv. и O ryctom astax  Pruv. 
из карбона сев. Франции. К сем.
C acurgidae  примыкает, возможно, и 
своеобразное сем. N a rk em id a e  Handl. 
с одним родом N a rk em a  Handl. из 
Сев. Америки (2 вида) и одним родом 
N a rk em in a  Mart., с одним видом из Кузнецкого бассейна; передние крылья 

'были обычно украшены поперечными бурыми полосами (рис. 1955).

3. Отряд M an to idea . Богомолы
В ископаемом состоянии мало известны. Г а н д л р р ш  причисляет сюда 

лейасовые семейства H a g lid a e  и G e in itz iid a e  (Англия, Германия), но принад
лежность сюда этих семейств, равно как и австралийского триасового T ria sso -  
m a n tid a e  Till, не вполне достоверна. Из третичных отложений известны 2 вида 
из Германии и 2 из Сев. Америки (Florissant); 3 вида четвертичных.

4. Отряд Iso p te ra .  Термиты

Известны только третичные термиты. Наиболее часто встречалось семей
ство M a s to te r m itid a e , с эоцена до миоцена, из Англии, Кроации, Колорадо;
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Рис. 1955. N a rk em a  ta en ia ta m  Handl. Мезон Крик, 
Иллинойс (по Г а н д л и р ш у).



один вид— D ia te rm es
sib ir icu s  Mart., описан из 
Сибири (Ашутас) (рис. 
1956). Сем. P r o te r m iti-  
dae. До 18 видов, начи
ная с нижнего олиго
цена (янтарь), из Гер
мании и Сев. Америки. 
Один вид — U  Im erie lla  
cockerelli Mart., изве
стен из Ашутаса в Зап. 
Сибири. Сем. T e rm itid a e  
известно, начиная с

Рис, 1956. D ia te rm es  s ib ir icu s  Mart. Переднее крыло. Ашутас. Увел, 
(по Мартынову) .

олигоцена (янтарь). Термиты напоминаютP ro td b la tto id e a и, вероятно, родственны 
им, но связывать их с этой группой непосредственно пока не приходится.

К P ro td b la tto id e a  примыкают и некоторые другие группы, о чем ниже 
(стр. 1006 и 1007).

В. Н ад о тряд  O r t h o p t e r o z d e a

(П ря м о к ры л ы е  в ш ироком  см ы сле)

У си ки  обычно дли н н ы е , переднесщ ьнка не р а с ш и р е н а , и н о гд а  у д л и н е н а , без 
боковы х кры лы ш ек; голова свободн ая , с гр ы зущ и м и  рот овы м и част ям и. За д н и е  
н о ги  част о си льн ы е , пры гат ельны е; п ередн и е к р ы л ья  более ж ест к и е , чем за д 

н и е , и н о гд а  чеш уевидны е . М А  часто а н а -  
ст ом озирует  с R S , а  С и А  с М , а н альн ая  
област ь обычно небольш ая. З а д н и е  кры лья  
сильно расш и рен ы  в ан альн ой  част и , 
о б р а зу я  веер; бдльш ая част ь веера о б р а 
зована р асш и рен и ем  ю гальн ой  област и. 
Ц ер к и  ест ь , но нечленист ы е.

К этому надотряду относятся P ro to r-  
th optera , O r th o p te ra -S a n a to r ia  и P h a sm a -  
todea . Он связывается, с одной стороны, 
c P ro td b la tto id e a , с другой — с третьим 
надотрядом P leco p tero id ea .

1 . О тря д  P r o t o r t h o p t e r a .
П ре д п ря м о к ры л ы е

Ж е резко  о т гр а н и ч ен , с одной  ст о
р о н ы , от  P ro td b la tto id e a , с д р у го й  — от  
O rth op tera  и  M io m o p te ra . R S  обособлен  
от  R t М  и  С и сост оят  и з д вух  вет вей; 
а н а л ьн а я  област ь от грани ч ен а  п р я м о й  
л и н и ей . Отряд этот характерен для всего 
верхнего карбона и переходит и в пермь, 
характеризуясь меньшим разнообразием 
форм, чем в карбоне. В нем можно раз
личать две группы.

Первая группа (P a ra p le c o p te r a ) . Задние ноги обыкновенные, не прыгатель
ные, передние ветви М  и С и  обычно не сливаются вовсе с R S  и М ; внешностью 
эти насекомые напоминали веснянок. Главнейшее семейство — сем. S p a n io -  
d erid a e  Handl.; S C  передних крыльев впадает Е, R S  отходит рано, С иА  с 
рядом ветвей назад; несколько простых анальных жилок. Все виды (околи 20) 
из Сев. Америки. S p a n io d era  Handl.; переднеспинка вытянутая (рис. 1057). 
D ieco n eu ra , P ro p te t ic u s f C a m p to p h leb ia , P a ra c h e lip h le b ia , G yroph lcb ia  Handl. 
(Mazon Creek) и др. Сюда примыкают также сем. G eraridae  Handl., A p i th a n i- 
dae Handl., S ch u ch ertie llid a e  Handl. из карбона Сев. Америки и сем. 
Isch n on eu ridae  Handl. из Комментри и L a sp e y re s iid a e  Schlechtendal из карбона 
Германии. К этой группе принадлежит и сем. N em u ro p s id a e  Mart, с I формой 
из нижней перми окрестностей Владивостока. Сем. C n em id o le s tid a e  Handl. от
личается сильными хищными передними (рис. 1958) ногами; 3 вида из Коммеп-

10)1

Рис. 1957. S p a n io d era  am bu lan s  Handl. Mazon 
Creek, Иллинойс (реконструкция Ганд-  

л и р ш а). Нат. вел.



Рис. 1958. Cnemidolestes woodwardi 
Brongn. Комментри (реконструкция 

Ган тлирша).  У4/**

SC

Рве. 1961. Metoedischla magnified Mart. Переднее крыло. Ива-Гора, Северный край. Увел, (по
Мартынову) .



три. К этой группе, вероятно, можно отнести и сем. C ym en o p h leb iid a e  Pru- 
vost из нижних горизонтов вестфальского яруса северной Франции. Некоторым 
переходом к следующей группе являются семейства P a la e o c ix iid a e  HandJ. (Ком- 
ментри) и P ro to te tt ig id a e  Handl. (верхний карбон Германии); М А  и С и А  не 
сливаются с R  и JH, С и А  сильно изогнут, в анальной области 2 жилки, 
вторая с ветвями; передние крылья широкие, с остатками сети. К ним 
близко сем. C a m p to n e u r itid a e  Mart.; в передних крыльях М А  вступает в 
связь с R S , напоминая веснянок; верхняя пермь, Тихие Горы (рис. 1959). 
Переходное положение занимает и богатое сем. C a lon eu ridae  Handl.; задние 
ноги удлинены, но не сильно, М  и С и  проходят отдельно и прямо; аналь
ная область вытянута, жилки прямые; задние крылья расширены слабо. 
роды C aloneura  Brongn., H o m a lo p tila  Handl., C onfusio  Handl. из Комментри, 
E u ih y n e u ra  Pruvost из северной Франции. Близко к ним и пермское семей
ство E u th y g ra m m id a e  Mart, с двумя родами— P a leu th yg ra m m a  Mart, из артии- 
ского яруса бассейна р. Камы Уральской обл. (рис. 1960) и E u th yg ra m m a  Mart, 
из верхней перми Тихих Гор и Ивы-Горы (Северный край). К этой группе 
следует отнести и сем. P a c h y ty lo p s id a e  из карбона северной Франции и 
Бельгии, а, вероятно, также и H o m a lo p h leb iid a e  Handl. (Комментри).

Вторая группа, собственно P ro to r th o p te ra  или прыгающих предпрямокры- 
лых. Типичное сем. O ed isch iid a e  Handl.; S C  укорочено, А с ветвями вперед, М А  
анастомозирует с R S ; имеется сетка или поперечные жилки; задние ноги боль
шие, прыгательные. Большинство известно из карбона Зап. Евроны; затем 
из перми Германии и СССР. Карбоновые роды: O edisch ia  Brongn. (Комментри), 
A c r id i te s  Germar (Саксония), M a cro p h leb iu m  Goldenb. (Тюрингия), B eilich ia  
Schl. (Саксония), P a la eo ed isch ia  Meun. и S ten on eu rites  Handl. (Комментри); 
2 рода из Мезон Крик. Из перми: р. P lesio ed isch ia  Schl. (Lebach), M eto ed is-  
ch ia  Mart. (рис. 1961) и P in e g ia  Mart, из Тихих Гор и Северного края; P ru vo -  
s t i te s  Zal. из средней перми бассейна р. Камы, Уральской обл. Сем. Sten aro- 
p o d id a e  Handl. очень близко к предыдущему; М А  часто без ясного анастомоза 
с R S ; р. S ten a ro p o d a  Brongn. и A rch a ea crid ite s  Meun. из Комментри; сюда 
же относится и род P e rm a c r id ite s  Mart, с 1 видом из верхней перми Тихих 
Гор. По жилкованию надкрылий он уже сильно напоминает мезозойских 
A b o il id a e  и может причисляться и к O rth o p tera . Сем. S ten aroceridae  Handl. 
Узкие, длинные крылья, переднегрудь короткая. Комментри.

2 . О т р я д  O r t h o p t e r a - S a l t a t o r i a
Хотя большинство карбоновых P ro to r th o p te ra  вымерло уже к началу пер

ми, некоторые P ro to r th o p tera  несомненно дали начало мезозойским O rth o p te ra , 
которые из палеозоя, вообще, определенно не указаны. Так, A b o ilid a e  вы
работались, вероятно, из родов, близких к P e im a c r id i te s  и A rc h a e a c r id ite s , 
сем. L o cu sio p s id a e  из каких-либо менее 
специализированных O ed isch iid a e  или 
близких к ним и т. п. /

В мезозое, начиная главным образом 
с лейаса, мы застаем семейства, уже 
сильно напоминающие современных куз
не чиковых, саранчевых и сверчковых, 
но все же это были особые, иные семейства.
Сем. L o cu sto p s id a e  Handl. Прыгающие 
прямокрылые с длинными усиками, по с 
узкими надкрыльями, по своему жилко
ванию очень напоминающими надкрылья 
саранчевых; музыкального аппарата у 
самцов не было. Род L o cu sto p s is  Handl.
из лейаса Мекленбурга (9 видов) и Англии, два рода из юры Баварии, один 
род из триаса Австралии, одна форма из Усть-Балея и одна из юры Кара- 
тау ( Ма р т ын о в ,  in litt.). Сем. E lc a u id a e  Handl. Кузнечикообразные на
секомые; дистальные отделы голеней задних ног несли крупные боковые 
лопастинки, позволявшие им, как думают, держаться на поверхности воды, 
болот и т. п.; R S  имела ряд ветвей, М , Си и S C  слабые (рис. 1962). 
Два рода, E lca n a  Giebel и P a re lca n a  Handl. с рядом видов из лейаса 
и юры Зап. Европы. Сем. A b o ilid a e  Mart. (syn. P a m p h a g o p sid a e  Mart.).
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Рис. 1962. Elcana sp. Общий вид. X 2 (рекон
струкция по Гандлиршу) .



Большею частью крупные кузнечики с широкими передними крыльяш:» 
с жилкованием, напоминающим таковое у P e rm a c r id i te s ; у самцов на над’ 
крыльях был слабо развитый орган стрекотания. Жилкованием надкрыльев

очень напоминают также современное семейство P ro p h a la n g o p s id a e  и даже 
G ry lla c r id a e . Ро-ы A b o ilu s  Mart.; S yn d e sm o p h y llu m  Mart, (in litt.) с несколькими 
видами из юрских отложений Галкина, Кара-тау и др.; на надкрыльях были 
поперечные полосы (рис. 1963). Ряд родов из лейаса и юры Зап. Европы 
Г а н д л и р ш  причисляет к сем. L o c u s tid a e , но, по мнению А. В. М а р т ы 

н о в а  (in litt.), они не относятся сюда, а 
стоят гораздо ближе к A b o il id a e . Близкий род 
N o to p a m p h a g o p sis  описан недавно из верхнего 
триаса Ю. Америки, и один род, H u m b ertie lla  
Redtb., известен из юры Усть-Балея.

Сем. G ry ll id a e . 13 видов из лейаса Германии, 
2 вида из юры Англии и юры Ю. Америки и 
два вида из формации Галкина ( М а р т ы 
н о в ,  in litt.).

В третичных отложениях находим уже со
временные семейства; роды частью вымершие, 
частью рецентные. Целый ряд видов указан для 
г’ '•'ттчных отложений Зап. Европы и Аме-

гшки из сем. L o c u s tid a e  
auct.), G r y ll id a e , G ryV  

lo ta lp id a e , A c r id i id a e , 
E u m a s ta d d a e , T e tt ig i-  
d a e ; 5 видов указано из 
сем. G ry lla c r id a e . Из 
пределов СССР третич
ные O rth optera  пока не 
известны.

3. Отряд Pfoasm a - 
todea . Палочники

Этот отряд стано
вится известным, начи
ная с верхнего триа
са. Сем. G hresm odidac

Handl. Усики короткие, переднеспинка короткая; продольные жилки располо
жены параллельно; ноги длинные, с длинными бедрами и лапками.

Г а н д л и р ш  предполагает, что они жили на поверхности воды. Chrca- 
m o d a  Germar (рис. 1964) с 2 видами из юры Баварии и Англии. Сем. A e ro p la -
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Рис. 1964. C hresm oda obseu ra  Germar. Верхняя юра Баварии (рекон
струкция Г а н д л и р ш а).



n id a e  T ill., 1 вид, верхний триас Австралии. Сем. A ero p h a sm id a e  Mart., 1 вид, 
близок к предыдущему; юра Кара^тау (Галкине). Сем. N ecro p h a sm id a e  Mart, 
с 1 видом; юра Галкина (рис. 1965).

Рис. 1965. N ecro p h a sm a  sh a b a ro w i Mart. Переднее крыло. Галкино. Увел, (по Мартынову) .

Из третичных отложений известны 3 вида из балтийского янтаря и 1 вид 
из Florissant, Колорадо; их относят к современной южно-американской группе 
A n iso m o rp h in a e , сем. P h a sm id a e .

С. Н адотряд P I  e c o p t e r  o i d e a .  В еснянкоовразны е

В клю чает  в себя т а к и х  «п р ям окры л ы х», у  кот оры х передние к ры лья  переп он 
чат ы , хот я  еще нередко сохран яю т  сет ку; М А  обычно ан аст ом ози рует  с R S .  
Г олова н ап равл ен а  вп ер ед , рот овы е част и первоначально гр ы зущ и е , но част о не 
ф ун к ц и о н и р ую т  и  а т роф и рую т ся; ц ер к и  ест ь , членист ы е, и н о гда  р е д у ц и р о 
ванны е, н оги  бегат елъны е. Сюда относятся современные веснянки и эмбии, 
а из ископаемых большой отряд M io m o p tera .

1. Отряд  JPlecoptera. В еснянки

Т ело уплощ енное, рот овые част и слабы е , не ф ун к ц и о н и р ую т ; задн и е кры лья  
обычно р а с ш и р е н и и  в а н а л ь н о й , и в  ю гальн ой  област ях; ц ер к и  т о дли н н ы , т с  
укорочены  и  редуц и рован ы ; л и ч и н ки  в воде.

Как веснянки описаны две недостаточно сохранившиеся формы из Кар- 
галы, Уральской обл., но систематическое положение их сомнительно; они 
очень напоминают, как и веснянки, некоторых P a ra p leco p te ra  (см. стр. 1001). 
Из мезозоя, именно из доггера Усть-Балея, известны уже несомненные вес
нянки,— M eson em u ra  m a a ck i Brauer и две личинки, M eso leu ctra  и P la iy p e r la  
Brauer. Третичных веснянок известно до 14 видов из янтаря, 1 вид из Англии 
и один вид из олигоцена Rott (Германия); их относят к современным родам 
N em u ra , L e u c tra , T a e n io p te ry x . Несколько веснянок указано из Florissant, 
в Сев. Америке и из Австралии.

2. Отряд  Е т М о й е а .  Э мбии

Известны только из третичных отложений (современные роды Е т Ы а  и 
O ligo tom a). Г а н д л и р ш  связывает эмбий с карбоновыми H a d e n to m o id e a , 
но эта связь очень сомнительна.

3 . • О тряд M i o m o p t e r a

Большой отряд, представители которого были находимы только в пермских 
отложениях Сев. Америки и СССР. Некоторые из них были очень сходны с 
веснянками (группа P ro to p e r la r ia  Tillyard). но имели крылышки на передне-
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груди. Более примитивные формы связываются с некоторыми P r o to b la tto id e a , 
напоминая в то же время P a ra p le c o p te ra . Церки длинные, членистые.

я  s c

Рис. 1966. A ta c to p h leb ia  te r  m i to  id e s  Mart. Переднее (А ) и заднее' (В ) 
крылья. Увел. Тихие Горы (по Мартынову) .

Сем. A ta c to p h le b iid a e  Mart. Жилкование обильное; R S  с одним развилком, 
М  и С и А  трехветвисты; анальная область узка; две анальных жилки, из коих

А % с ветвями; сетка есть; зад
ние крылья расширены. Один 
род из Тихих Гор, A ta c to 
p h leb ia  Mart. (рис. 1966).

Сем. L e m m a to p h o rid a e  T ill. 
(= = P ro to p erla ria  T ill.). Похо
жи на веснянок, но передне- 
спинка с крылышками (рис. 
1967); жилкование построено 
по плану предыдущего семей
ства, но более упрощено; 
Си А  из 2 длинных ветвей, 
М А  в задних крыльях ана- 
стомозирует с R;  вместо се
ти— поперечные жилки. 5 ро
дов из нижней перми (Wel
lington) Канзаса; один род 
из Тихих Гор и с р. Сояны, 
Северного края.

Сем. P a la e o m a n tid a e  Handl. 
Мелкие формы, с очень упро
щенным жилкованием, почти 
без поперечных жилок; зад
ние крылья не расширены. 
Роды P a la e o m a n tis  Handl. 
(рис. 1968), P seu dom an U *

Рве. 1967. L em m atoph ora  ty p ic a  Sell. Общий вид. Увел. Канаде M art., M io m a to n eu ra  Ш П
(реконструкция Т и л л ь я р д а). ТИХИХ Гор И С р . СОШМ.1,
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D elo p teru m  Sell., P erm cm i/ia  T ill, из Канзаса. Сем. P r o b n id d w i Soil, примы
кает к предыдущему, но С и А  болi.шой, с ветками назад, вытянутый; М и Н 
делятся очень рано; 4— 5 
родов из Канзаса, 1 род 
O ira tia  Mart. (рис. 1969) 
из пермокарбона Кузнец
кого бассейна. По своим 
крыльям P ro b n is id a e  очень 
напоминают современных 
эмбий. Сем. L io m o p te r id a e  
Sell, описано из Канзаса; 
одна форма указана из 
Тихих Гор; приближается 
к P ro to r th o p te ra .

Сем. I d e lid a e  Zal. По 
жилкованию крыльев со
единяет черты A ta c to p h le -  
b iid a e  и P ro to b la tto id e a \  
формы крупные. Род I d e l ia  Zal. (рис. 1970), Тихие Горы. Ряд подобных форм 
обнаружен и в сборах с р. Сояны, Северного края, но пока еще они не

описаны. В связь с такими ро
дами М а р т ы н о в  склонен 
поставить и P e rm o ra p h id iid a e  
Till, из Канзаса, относимые 
автором к сетчатокрылым ра- 
ф ид ИЯМ.

D. Н а д о тря д  D  e r m a t o -  
p t e r o i d e a .  У х о в е р т 

к о о б ра зн ы е

Относящийся сюда отряд 
D crm a io p tc ra  — ухогертки — 

занимает очень обособленное положение среди всей обширной группы прямо
крылых (sensu lato). Больше всего сходства у него с надотрядом Plecopteroidea, 
почему мы и ставим его здесь.

Г оловой  у т елом  и  бегат елъны м и н о га м и  очень нап ом и н ает  веснянок , но п е
р едн и е  к р ы л ья  предст авлены  ч еш уй кам и , а  ж и лк ован и е за д н и х  очень и зм е
н ен о , т а к  к а к  вет ви А % вы ходят , как  р е б р а  веера , и з кон ц а  чеш уевидной ч а ст и .

Ряс. 1969. O ira tia  n a lld a  Marl. Переднее крыло. Увел. Куз
нецкий басе, (по Мартынову) .

Ю га л ьн а я  област ь м а л а , в чем им еет ся п р и б л и ж ен и е к  т аракановы м . Ц ерк и  
в виде клещ ей у  соврем енны х и  т рет и чн ы х ф орм ; последних от носят  к  совре
м енн ы м  сем ейст вам  F o rficu lid a e  и  L a b id u r id a e .

Из мезозоя известно только одно семейство P r o to d ip la ty id a e  Mart, с 1 родом 
из юры Галкина (рис. 1971); лапки из 4 члеников, короткие церки были чле- 
нисты.

В последнее время уховертки описаны из перми Канзаса, но выделоны 
в особый отряд P r o t e l y t h r o p t e r a  Till.
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ft
Н адкры лья  у  его предст аЪ ит елей бы ли еще длинны  и  сохран яли  п р о до л ь

ные ж и л к и ; задн и е кры лья  склады вались уж е  почт и к а к  у  наст оящ их уховер-

т ок. Сюда отнесены 4 семейства — P r o te ly th r id a e , P e rm e ly th r id a e , B l a t b l y .  
th r id a e  и A co sm e ly th r id a e  Till, из Канзаса.

E. Н ад о тряд  T h y  s a n o p t e r o l d e a

Сюда относится один отряд T h ysa n o p te ra  или P k y so p o d a  (трипсы или пузыре
ногие).

Трипсы находятся лишь в отдаленных родственных отношениях с прямо
крылыми; от других групп они стоят еще дальше, и на этом именно оси и ня
нин их и ставят по соседству с прямокрылыми.

Из третичных отложений известны оба современных подотряда, 7'/те- 
b ra n tia  и T u b u life ra ; они относятся частью к ныне живущим родам. Из моо»»;юя 
описана только одна форма из юры Туркестана— M eso th rip o d es  (n. nov., муп. 
M eso th rips  Mart., 1927) crassipes  Mart.

2. П одотдел Сосущие насекомые и сеноеды (Paraneoptera)
К этому подотделу относятся два больших над отряда сосущих насеки mi ах 

н сеноедов или псоцид, с близкими отрядами.

А. Н а д о тря д  R h y n c h o t a .  Сосущ ие

Сюда относятся отряды H o m o p te r a ,или цикадовые, и Heteroptera^vuiiA  клипы; 
у всех ротовые части в виде членистого хоботка, сосущие; иногда атрофи
рованы.

1. О т р я д  R o m o p t e r a

Из карбона не известен, в перми же представлен богато, главным об1ж/тм, 
в северо-русских отложениях и в Австралии; одно семейство предстааЛ*М1») и 
в Сев. Америке. И северо-русские, и австралийские формы относятся, глав
ным образом, к двум семействам—P ro sb o lid a e  и S c y tin o p te r id a e  Handl.tt и|юд-̂  
ставлены в обеих странах параллельными родами. Из Тихих Гор и с р. < "нны1 
нввестны роды: P rosbole  Handl. (рис. 1972-4 и В), S ojan on eu ra  Mart,, t'cm o -'
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cicada  Mart,, C ic a d o p sy lla  Mart.; из бассейна p. Печоры описан близкий к 
Prosbole род— P ereboria  Zal.. из Куэнецкого бассейна род A rch eg lyp h is  Mart. Род

Рис. 1972. А  — P ro sb o le  so /a n e n s is  Mart. Переднее крыло. Увел. Ива-Гора, Северный край (по Мар
тынов у). В  — P ro sb o le  b isx c isu  Mart. Заднее крыло. Увел. Тихие Горы (по Ма р т ыно в  у).

P erm o c ix iiis  Mart, из Тихих Гор отнесен к сем. C ix i id a e , два рода с р. Сояны 
составляют особое семейство C oleoscyih idae. К большому семейству S c y tin o -  
p te r id a e  относится в северо-русских отложениях род S c y tin o p te ra  Handl. с

несколькими видами (рис. 1973), род A n o m o scy ta  Mart, и некоторые другие 
Из Канзаса описано только одно семейство A rch escy tin id o e  с очень упрощен
ным жилкованием; оно представлено не менее чем 3 родами и в отложениях 
на р. Сояне. в Северном крае. т
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Целый ряд родов и видов описан из верхнего триаса Австралии из семе Лети 
S c y tin o p te n d a e , T ro p id u c k id a e , C ix iid a e , J a s s id a e , I p s m d id a e .  Из юрских от
ложений Европы описаны представители F u lg o r id a e , P ro cerco p id a e , J a ss id a e .  
Из юры Туркестана известны S c y tin o p te r id a e — 1 род, J a ss id a e  — 2, F u lg o 
r id a e  — 2, P s y l l id a e  — 1. Из юры Зап. Европы (Англия) известна и одна тля — 
G en a p h is  Brodie. Кроме того, из юры Зап. Европы, Усть-Балея и Туркестана 
известен целый ряд родов и видов особого семейства P a la e o n tin id a e  Handl., 
ранее относившегося Г а н д л и р ш е м  и другими к чешуекрылым; 
крылья у них были широкие, жилкование напоминало цикад (рис. 1974). 
К этому семейству близко и верхнетриасовое сем. M esogereonidae  T ill, из 
Австралии.

В третичных отложениях встречаются уже современные семейства и под
семейства, а большею частью и роды. Интересно присутствие в третичных от
ложениях Зап. Европы целого ряда родов тропических семейств— F la t id a e ,

M SC) N

Рис. 1974. P seu docossas  ie m tu g n ik o v i Mart. Переднее крыло. Увел. Усть-Балей (по
Мартынову) .

R yca n v id a e  и др. Из балтийского янтаря известны также псиллиды, алеуро- 
диды, кокциды и тли. Последние хорошо представлены в формации Floris
sant в Сев. Америке (32 вида) и в балтийском янтаре (12 видов); большинство 
обнаруженных там родов являются особыми, вымершими родами: E ch in a p h is  
Cock., O ryc ta p h is  Scudder, T ep h ra p h is  Scudder, S ten a p h is  Scudder, Sckizoneuroir  
des Buckt., A n co n a tu s  Buckt., A rch ila ch n u s  Buckt., A p k id o p s is  Scudder, IA thar 
p h is  Scudder и др.

2. О т р я д  H e t e r o p t e r a .  Клопы
Первые клопы описаны из верхнего триаса Австралии (сем. D u n s ta n iid a e  

Till.), но это не были еще типичные клопы, скорее цикадовые, с некоторыми 
признаками клопов. Настоящие H etero p tera  становятся известными с лейаса. 
Сюда относятся семейства A rc h e g o d m id d a b  Handl., 4 рода, P r o g o n o d m id d a e  
Handl. — 1, H a d ro co rid a e  — 1, E o d m i i d a e  — 1, C uneocoridae  — 1, P sych -  
rocoridae  — 1 и некоторые другие, все из верхнего лейаса Мекленбурга. Ука
заны и современные семейства— C o r d d a e , N e p id a e , B elo sto m id a e  (рис. 1975), 
N a u c o r id a e , N o to n e c tid a e , но не все эти указания достоверны. Клопы обнару
жены и в юрских сланцах Туркестана, но остаются неописанными.

Из третичных отложений Зап. Европы и Сев. Америки описано много 
клопов, уже из современных групп. В янтаре и отложениях Florissant осо
бенно богато представлены сем. C a p sid a e  Kirk. — 34 вида из янтаря и 14 из 
Florissant, подсем.M yo d o c h in a e  (сем. L y g a d d a e )— 45 видов из Florissant, 3 из 
янтаря, 6 из нижнего олигоцена Aix, 4 из олигоцена Brunstatt, 1 из Sieblos; 
подсем. L y g a d n a e  — 14 из отложений Зап. Европы, 8 из Florissant; P en ta to -
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m i d a e  и C y d n i d a e  также богато представлены в отложениях Европы и Сев. Аме
рики. Известны также N e p i d a e  (янтарь, Aix, Oeningen), B e lo s t o m i d a e  (Oenin- 
gen, Bonn, Florissant), N a u c o r id a e  (Rott, Oeningen, Florissant), N o t o n e c t i d a e

Рис. 1975. M esobe lo stom u m  d ep erd itu m  Oermar. 
Верхняя юра Баварии (реконструкция Г а н д- 

лирша).
Рис. 1976. A ra d u s  su p e rs te s  
Oermar. X 6. Балтийский 

янтарь (по Г е р м а р у).

(Rott, Aix, Oeningen, Florissant), C o r i x i d a e  (Florissant, Oeningen, рейнский 
олигоцен), A r a d i d a e  (янтарь, Aix, Radoboj, Florissant) (рис. 1976), C o r e i d a e , 
H y d r o m e t r i d a e , Q e r r i i d a e , R e d u v i i d a e , T i n g i t i d a e  и др.

В. Н а д о тря д  C o v r o d e n t i a

Этот надотряд включает отряды псоцид или сеноедов, птичьих вшей и вшей, 
из которых в ископаемом состоянии известны только первые.

Отряд jP s o c o p t e r a  ( C o p e o g n a t h a ) .  Псоциды или сеноеды

Р о т о в ы е  ч а с т и  ж у ю щ и е , и з м е н е н н о г о  т и п а ;  п е р е д н и е  к р ы л ь я  о т н о с и 
т е л ь н о  б о л ь ш и е  t с  с в о е о б р а з н ы м  ж и л к о в а н и е м , н а п о м и н а ю щ и м  у  н е к о т о р ы х

Ряс. 1977. M a rtyn o p so ca s  (-= D in opsocu s) a rcu d tu s Mart. Переднее крыло. Увел. Р. Сояна, Северный
край (по Мартынову) .

о ю и л к о в а н и е  у  H o m o p te r a ;  з а д н и е  к р ы л ь я  м е н ь ш е  п е р е д н и х , с  н е с к о л ь к о  р е д у  
ц и р о в а н н ы м  ж и л к о в а н и е м ;  н о г и  б е г а т е л ь н ы е , л а п к и  3 — 2 - ч л е н и к о в ы е ;  в и д и м ы х  
ц е р к о в  у  с о в р е м е н н ы х  н е т ;  я й ц е к л а д  у  н е к о т о р ы х  е с т ь .
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Риг. 1978. S ph aeropcocu s kU tiow i Hagen. 
Балтийский янтарь. X 46 (по Эндер-  

л е й н у ) .

Псоциды известны *уже в пермских отложениях. Некоторые пермские 
псоциды имели примитивное жилкование и выделены в особый подотряд P e r- 
m o p so c id a  (ТШ.); включающий несколько родов из Канзаса (сем. P s o d d i id a e  
и P erm o p so c id a e  Till.) и один род из Северного края и Тихих Гор (род

M a rtyn o p so cu s  Karny, рис. 1977). Из мезо
зоя известно только одно семейство A rc k i-  
p s y l l id a e  Handl. с 1 видом из верхнего 
лейаса Мекленбурга и 1 видом из Галкина, 
Кара-тау; это семейство принадлежит перм
скому подотряду. Третичные псоциды хо
рошо известны, и большинство их встреча
ется в балтийском янтаре. Э н д е р л е й -  
н о м они отнесены к семействам A tr o p id a e , 
T r o c tid a e , A m p h ie n to m id a e , C o ec iliid a e  и 
P so c id a e . Некоторые вымершие роды были 
очень своеобразны; так, у рода Sphaeropscp  
cus Hagen (рис. 1978) передние крылья 
имели вид надкрыльев жуков.

2. Н а с е к о м ы е  с по л н ым  
п р е в р а щ е н и е м  

П одотдел Holometabola
Сюда входят следующие отряды: 

жуки, вислокрылки, сетчатокрылые, блохи, 
перепончатокрылые, скорпионницы, двукрылые, ручейники, бабочки. Ни 
один из этих отрядов не известен из карбона, но в перми мы уже находим 
жуков, сетчатокрылых, вислокрылок и, особенно, скорпионниц; прочие ста
новятся известными с мезозоя.

1. Отряд C o l e o p t e r a .  Ж уки

Жуки обнаружены в пермских отложениях Австра
лии и севера Европейской части СССР. В Австралии о Г ' 
обнаружено немного видов, относимых к особым семей- г 6 
ствам P ro to co le id a e  Till. (1 вид), P erm o fu lg o rid a e  (2 ви
да), P erm o p h ilid a e  (2 вида) и P erm o sy n id a e  (1 вид).
У двух первых семейств хорошо сохранилось жилко
вание надкрыльев. В перми Тихих Гор и р. Сояны 
обнаружено по одному представителю семейств: P ro 
toco leidae  T ill., S ojan oco le idae  Mart., P erm o syn id a e  n  
(Северный край), 2 вида сем. P erm o cu p id a e  Mart, и '
1 вид сем. P erm a rrh a p h id a e  Mart, из Тихих Гор. Первые 
три очень своеобразны; P erm a rrh a p h id a e  напоминают не- SC 
которых кантаридид (рис. 1979), a P e rm o c u p id a e , не
сомненно, очень близки к C u p id a e  ( C u p e d i d a e ) .  ;

Из мезозоя известно довольно много жуков из триаса 
Австралии (H y d ro p h ilid a e , P e rm o sy n id a e , E la te r id a e ,
D erm estid a e  ?, B u p re s tid a e  ?, C eram bycidae ?, C urcu lio - 
n id a e ) . Из триаса и юры Европы описано и указано до 
400 видов, относящихся уже к современным семей
ствам, но они недостаточно изучены. Из пределов СССР 
известно 8 видов из Усть-Балея и 12 видов из форма
ции Галкина, но большая часть жуков Туркестана еще 
не описана. Описанные жуки Туркестана относятся ц  
семействам C a ra b id a e , C u p id a e , K a r u m iid a e , E la te r id a e ,
O sto m a tid a e , N it id u l id a e , O edem eridae  (рис. 1980), Ce- 
ram byci d a e , C u rcu lio n id a e , C h rysom elidae .

В третичных отложениях находятся уже почти все 
современные семейства. Больше всего, дали нам в этом 
отношении формации балтийского янтаря (рис. 1981), Aix в Провансе, 
Oeningen, Radoboj в Кроации, Sieblos, Rott, Kutschin в Чехии, Sinigaglia 
в Италии, Florissant. Всего указывается (Г а н д л и р ш) свыше 1500 видов
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Рис. 1979. Р е г m a r  г  h ap hus 
ven o su s  Mart. Надкрылье. 
Увел. Тихие Горы. S C — 
субкоста, С — коста, P C — 
прекоста, прочие обозна
чения, как обычно (по 

Март ынову) .



и:з палеогена и до 1000 видов из неогена, но далеко не все эти виды нам хо
рошо известны; хорошо изображены и описаны жуки формации FJoris>ait 
S c u d d e r ' o M (рис. *982). Не менее 700 видов названо из четвертичных 
отложений Европы

Рис. 1930. N ecro m era  baeck- 
m ann l Mart. Общий вид. 
Увел. Галкино (по Мар

тынову) .

Рис. 1981. P a la eo g n a th u s  su ccin i Waga (сем. Luca- 
tild a e ). X 1»б. Балтийский янтарь (по Бара,  из 

Г андлирша).

Рис. 1982. P altorh yn eh u s n a rw h a l Scudder 
(сем. C urcu llon idae). X 4,6. Миоцен. Ко

лорадо (по С к е д д е р у).

Из СССР третичные жуки почти не известны; указано лишь по одному 
виду C a la th u s  и P la te u m a r is  из Ашутаса; несколько видов найдено в миоцене 
Кавказа, но они еще не описаны.

2. Отряд S t r e p s l p t e r a .  В еерокрылые

Известен 1 род и вид М епдеа  Grote из янтаря; относится к сем. S ty lo p id a e , 
под сем. Мепдегпае Handl.

3. Отряд  K e u v o p te ra . Сетчатокрылые

Этот отряд был хорошо представлен в пермском периоде. Из Австралии 
описано сем. P erm ith o n id a e  Till, с 4 родами; из Северного края и Тихих
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Гор — сем. P a la e m e r o b i i d a e  Mart, с 4 родами (рис. 1983) и сем. P e r m o s i s y r id a e  
Mart, с 1 родом; иэ Каргалы, Средневолжской области,— сем. S i a l i d o p s i d a e  
Zal. (1 вид), очень близкое к P e r m i t k o n i d a e .  Оба семейства из Северного края 
и Тихих Гор очень напоминают современных H e m e r o b i id a e  и S i s y r i d a e .  Из 
Канзаса известно одно сем. P e r m o b e r o th id a e  с одним видом.

В мезозое сетчатокрылые достигли пышного развития. Главное семей
ство, P r o h e m e r o b i id a e  Handl., включало как средние, так и очень крупные

Ряс. 1983. P a laem erob lu s  p r o a v itu s  Mart. Переднее крыло. Увел. Тихие Горы (по Мартынову) .

формы, с богатым жилкованием. Из них до 13 родов (31 вид) указано из 
лейаса Мекленбурга, Англии, верхней юры Баварии и Англии, один род из 
верхнего триаса Австралии. 4 рода описаны из средней юры Галкина в Турке
стане. Далее, из Мекленбурга и Баварии описаны еще сем. S o l e n o p t i l i d a e ,

N y m p l i i t i d a e , гигантские K a l l i g r a m m i d a e , M e s o c h r y s o p id a e .  Оба последних 
семейства известны и из Туркестана (рис. 1984). Из триаса Австралии указано 
и современное сем. P s y c h o p s i d a e . Из подотряда рафидий описано сем. M e s o r a p h i r  
d i i d a e  Mart, с несколькими видами из юры Туркестана (рис. 1985). Из тре
тичных отложений Зад. Европы и Сев. Америки описано довольно много сет
чатокрылых, уяке из современных семейств.

4 . Отряд  M e g a l o p t e r a .  В ислокрылки

Из формации Тихих Гор и р. Сояны, Северного края, описано сем. 
P e r m o s i a l i d a e  Mart, с 1 родом и несколькими видами, с довольно упрощенным
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жилкованием (рис. 1986), а с р. Сояны еще сем. A rc h is ia lid a e  Mart, с одним 
видом. К вислокрылкам Т и л л ь я р д  относит и новое сем. M a r ty n o v iid a e

Рис. 198Б. M eso ra p h id ia  in a e q u a lis  Mart. Галкино, Туркестан. А —тело, В  — яйце клал,
С — нога и части антенн, D  — крылья (по Март ынову ' .

Till, с 2 родами из Канзаса, но принадлежность этих форм к вислокрылым 
не представляется еще вполне очевидной.
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Из мезозоя указаны две формы— р. Chauliodites Handl.H р. Mormolucoidea 
Hitch, (личинка); систематическое положение обоих еще не вполне ясно.

Один вид рода Chauliodes Latr. и две сомнительных сиалиды («Semblis» Fabr.) 
указаны из балтийского янтаря.

5. Отряд  M ecoptera . Скорпионницы

Бедно представленные в настоящее время, Mecoptera были очень разнооб
разны уже в перми. Голова у пермских форм еще не была вытянута хобото
образно; жилкование крыльев было "уже вполне сложившееся и напоминало 
иногда ручейников. Сем. Platychoristidae (Till.) Carp.; небольшие формы 
С обильным жилкованием; по 1 роду из Австралии и Канзаса. Сем. Permochoristi-

s c

Рис. 1987. Agetochorista ornata Mart. Переднее крыло. Ива-Гора, Северный 
край (по М а р т ы н о в у ) .  Увел.

dae Till. (syn. Mesochoristidae Till.). Богатое семейство из перми Канзаса, 
Австралии и севера Европейской части СССР. Особенно богато они пред
ставлены в формации Ивы-Горы и Шеймо-Горы, Северного края, откуда 
известно до 24 видов и 10 родов (рис. 1987); крылья нередко сохраняют здесь 
пятнистую окраску. К северно-русским близки и канзасские виды; два рода 
общи с Австралией.

Сем. Permocentropidae Mart.; 1 род из Ивы-Горы; крылья похожи на крылья 
ручейников. Сем. Anormochoristidae Till., 1 род из Канзаса с уклоняющимся
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жилкованием; систематическое положение сомнительно. Сем. Belmontiidar 
T ill., два рода из Австралии.

В мезозое Mecoptera были представлены не менее разнообразно, особенно 
в триасе и лейасе, к концу же мезозоя, очевидно, начали вымирать. Из триаса 
Австралии известны сем. Archipanorpidae Till. (1 крупная форму,), Stcreocho- 
ristidae— 1 вид и Mesochoristidae— 1 вид. Из лейаса и юры Зап. Европы описан 
целый ряд видов сем. Orthophlebiidae НапсИ.и Neorthophlebiidae ПашН. Парное

Рис. 1988. Mesopanorpa (?) felix  Mart. Общий вид (крылья не сохранились). Галкино, Туркестан 
, (по М а р т ы н о в у ) .

семейство хорошо представлено и в юре Туркестана и Усть-Балея; один из 
его родов, именно Mesopanorpa Handl. (рис. 1988), очевидно, ведет к тре
тичным и современным Panorpidae; голова была уже вытянута в «клюв>, хотя 
и не такой длинный, как у современных форм. Туркестанский род Probitta- 
cus Mart., очевидно, ведет к Bittaddae. Отнесенное к Mecoptera сем. Dobber- 
tinidae Handl. вряд ли, действительно, принадлежит к ним.

Третичных панорпид известно немного; они происходят из балтийского 
янтаря, из Florissant, из нижнего миоцена Radoboj и из миоцена побережья 
Дальнего Востока (Dinopa- 
norpa Cock., с р.^Амагу).

6 . Отряд  P a ra tr ic h o -  
p te r a

Из верхнего триаса Ав
стралии известно особое се
мейство Mesopsychidae Till, с 
4 родами, близко родственное 
двукрылым, НО С 4 крыльями. рис. 1 m  Aristopsyche superba  Till. Перед.,со крыло. Унел.
Формы ДОВОЛЬНО Крупные; Верхний триас Ипсвича, Квинсленд, Австралии (no Т и л л ь-
SC короткая, R S  и М де- я р д у ) ,
лятся и образуют замкнутые
радиальную и срединную ячеи; Си А  простой, как у Mecoptera (рис. 1989). 
Сюда же относится и верхне-лейасовый род Pseudopolyceniropus ITimdl. с 
двумя видами из Мекленбурга и одним, Pseudopolycentropus In Прет пн Mnrt.
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(рис. 1990), ив Карабас-тау, в хр. Кара-тау. Задние крылья у этого отряда 
были уже небольшие, слабые.

7 . Отряд  D ip te ra .  Д вукрылые

Двукрылые выработались из более примитивных Mecoptera и первоначально 
имели, конечно, четыре крыла, как у предыдущего отряда, но затем быстро 
утратили вторую пару их. Из перми Австралии (Warner's Вау) описано одно 
крыло Permotipula patrida T ill., очень сходное с крыльями Tipulidae, но была 
ли эта форма четырех- или уже двукрылой, неизвестно. Настоящие двукры

лые становятся известными 
только с лейаса. Из лейасо- 
вых отложений Мекленбур
га, Англии, Брауншвейга и 
др. описаны Protorhyphidae

Си

Рис. 1991. Protorhyphus stlgmattcus Handl. Кры- 
io. X  18. Верхний лейас Мекленбурга (по Г а н д- 

л и р ш у).

Рис. 1992. Mesopsycho- 
da dasyptera Brauer. 
Средняя юра. Усть-Ва
лей (по Б р а у е р у).

Напб1.(рис. 1991 ),Rhyphidae, Bibionidae,Mycetophilidae;Eoptychopteridae Handl., 
Psychodidae, Chironomidae, Architipulidae H indi., Culicidae (?), Xylophagidae, 
Nemestrinidae (из Баварии); из Усть-Балея описан один вид рода Mesopsy- 
choda (рис. 1992). Из 1орских сланцев Кара-тау известен ( М а р т ы н о в ,  in 
litt.) целый ряд Diptera, как Nematocera, так и Brachycera; они весьма напо
минают современные семейства, но все-таки в большинстве к ним не принадле
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жат, потому и относительно западно-европейских можно думать, что большин
ство их относится к особым семействам.

Из третичных отложений известно уже много видов двукрылых (около 
1700) из различных современных семейств. Только из балтийского янтаря 
описано и указано свыше 200 видов Myccto- 
philidae, 56 видов Sciaridae, 9 видов Bibionidae,
11 — Simuliidae, 5 — Dixidae, 17—Psychodidae,
90— Chironomidae (рис. 1993), 8 — Culicidae, 
свыше 70 Ceddomyidae, около 130 видов Tipu- 
lidae\ также довольно много Brachycera. Много 
дали и местонахождения Florissant, White 
River, Колорадо, Radoboj в Кроации, Aix во 
Франции, Brimstatt в Эльзасе, Rott и др. Из 
пределов СССР описана пока только одна 
муха— Tabifera miocaenica Stack, из миоцена Рис. 1993. chironomu? majeri Неег. 
Северного Кавказа. Балтийский янтарь, х  6.

8. О тряд  A p h a n ip te ra .  Блохи

Известны только из балтийского янтаря (Palaeopsylla klebsiana Dampf.*
рис. 1994) и из нижнего олиго- 
цена Франции (1 вид).

9 . Отряд  H y m e n o p te ra • 
П ерепончатокрылые

Известны лишь с мезозоя 
Из верхней юры Баварии и 
Англии указано до 15 ви ов 
сем. Pseudosiricidae Ilandl. 
(роnPseudosirex Handl.), своей 
внешностью напоминающих 
современных Siricidae (рого
хвосты), и 1 вид сем. Ephialr 
tidae Handl. Из юрских отло
жений Туркестана (Галкино, 
Карабас-тау) описаны 3 вида 
пилильщиков (Anaxyela graci
lis Mart., рис. 1995, Anaxyela 
martynovi Cock., Paroryssus 

extensus Mart.), один вид Evaniidae (Mesohelorus muchini Mart.) и один вид 
Proctotrypidae (Mesaulacinus oviformis Mart., рис. 1996); целый ряд остаются 
еще неописанными. Все мезозойские пилильщики обладали длинными яйце
кладами. Aculeata це известны.

Из третичных отложений известно уже много пилильщиков— Ichneumonv 
dae, Evaniidae, Braconidae, Proctotrypidae, затем Chalcidodae, Cynipidae. Появля
ются и Aculeata и притом сразу в большом количестве, что заставляет пред
полагать, что они развились еще в мезозое; роды частью вымершие, частью 
современные. Большинство их описано из янтаря, но также и из Florissant 
и других местонахождений: сем. Sapygidae— 1 вид, Mutillidae — около 12, 
Bethylidae — 10, Chrysididae— около 10. Муравьи нам довольно хорошо из
вестны по находкам в балтийском и сицилийском (средний миоцен) янтаре. 
Известны также сем. Vespidae, Pompilidae, Sphegidae, Apidae. Пчел (Apidae) 
указывается до 21 видов из балтийского янтаря, 6 из 'олигоцена R ott,3  из ниж
него миоцена Radoboj, 1 из сицилийского янтаря, 11 из Энингеиа. 2 из Габбро, 
свыше 20 из Florissant; большинство родов вымерших. Mega-chili dae—7 видов 
из балтийского янтаря, 2 из верхнего олиго цена Rott,* 2 из Энингеиа, 9 из 
Florissant. Роды Apis и Bombus (s. 1.) появляются уже в олигоцене. Па СССР 
описаны два вида муравьев: Ропега (?) umbra Popov из миоцена Северного 
Кавказа (Кубань) и Lasius martynovi Popov из миоцена Сухумской области.
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Рис. 1995. А — Anaxyela gracilis Mart. 
Средняя юра. Галкино, Туркестан. В— 
заднее крыло (по М а р т ы н о в у ) .

А

D

Рис. 1996. А — Mesaulac intis oviformis Mart. 
Средняя юра. Галкино, Туркестан. В — переднее 

крыло, увел, (по М а р т ы н о в у ) .

Рис. 1997. Necrotaulius maculatus Handl. Перед
нее крыло. Увел. Верхний лейас Мекленбурга (по 

Г а н д л и р ш у ) .

Рис. 1998. Archaeotinod.es grossa Наg. (сем. Psy- 
chomyidae). Балтийский янтарь. А — крылья, В — 
голова спереди, С — полевые придатки самца 
снизу (по У л ь м е р у ) ,  D — Electrohelicopsyche 
taeniata Piet. (сем. Sericostomatidae). Переднее 

крыло самца. Янта. ь (по У л ь м е р у ) .



Близкие и похожие на мелких бабочек насекомые, покрытые волосками. 
Ротовые части недоразвитые, кроме верхней губы, щупиков и сильного гипо- 
фаринкса, которым взрослые могут слизывать жидкость; тип жилкования 
как у Lepidoptera; личинки живут в воде.

Ручейники известны с мезозоя. Из лейаса Мекленбурга, Брауншышга 
и из нижнего лейаса и юры Англии описано сем. Necrotaulvidae, с целым 
рядом видов (рис. 1997). Семейство это стоит близко к современным прими
тивным семействам Philopotamidaeи Rhyacophilidae и является их предшествен
ником. Своим жилкованием они сильно напоминают и Mecoptera. Одна форма 
из верхнего мела Теннесси (Dolophilus (?) praecursor Cock.) отнесена, н не 
без основания, уже к современному сем. Philopotamidae. Под именем lndusia 
описаны домики личинок ручейников из верхней юры восточной Сибири и 
Монголии. Из юры Монголии К о к к е р е л ь  описал еще крыло 1 вида 
Trichopterella taita Cock., который он относит к ручейникам, однако, принад
лежность к ним этой формы представляется пока сомнительной.

Третичные ручейники известны гораздо лучше. Из эоцена известно не 
более 2—3 форм, но из балтийского янтаря У л ь м  ер ом описана большая 
фауна из 150 видов, в которую вошли почти все современные семейства (рис. 
1998, А  — О). Фауна эта уже напоминала современную южно-европейскую, но 
включала в себе целый ряд родов тропического и субтропического характера — 
индийских и американских. Наоборот, столь характерное теперь для север
ной Евразии большое семейство Limnophilidae в янтаре отсутствовало. В ян
таре мы находим по большей части представителей современных родов, но 
сем. Sericostomatidae было представлено почти исключительно вымершими 
родами (рис. 1998Z)), напоминающими некоторые современные роды Австра
лии. Далее, небольшое количество ручейников описано из Florissant и из 
Latah (Вашингтон), где Limnophilidae имелись. В СССР несколько видов ру
чейников описано из миоценовых отложений по рр. Кудя и Алиагу, Примор
ской о бл. (Phryganea— 1, Amagupsyche Cock. — 1, lndusia Scud. — 2, «Limno- 
philus»— 1). Из Посьетского района К о к к е р е л е м  указаны 2 вида 
Phryganea из олиго ценовых отложений. Из Ашутаса описан только фрагмент 
крыла Phryganea sp. (Mart.). 11

10. Отряд T vieh o p te ra . Ручейники

11. Отряд  L ep id o p te ra .  Ч еш уекры лы е

Крылья и тело покрыты чешуйками; ротовые части, за немногими исклю
чениями, в виде длинного сосущего хоботка, иногда вовсе отсутствуют; жвала 
отсутствуют, кроме Micropterygidae; жилкование более примитивных форм 
построено по типу ручейников, у боль
шинства специализировано; задние крылья 
почти всегда меньше передних, с более 
упрощенным жилкованием; поперечных 
жилок почти нет. Личинки— гусеницы.

Бабочки достоверно известны лишь из 
третичных отложений, хотя одна «Tinea» 
указана из мела Чехии. Юрские Palaeon- 
tinidae, как выше указано, оказались 
особым семейством цикадовых. Указано 
и приводится вообще около 100 видов 
чешуекрылых из третичных отложений, 
но более половины Э1 их указаний не 
обоснованы, неточны и в лучшем случае, 
по данным Н. Я. К у з н е ц о в а ,  говорят лишь о том, что это — чешуе
крылые. Micropterygidae известны по одной форме из бирманского янтаря 
(Micropteryx pervetus). Несколько форм относится к серии Tineodea (рис. 1999), 
но определить точно семейство трудно. Далее, некоторые формы относятся, 
повидимому. к Tortricidae и Geometridae. Hesperiidae представлены некото
рыми несомненными формами: Thanaites Scudder из Rott и Pamphilites Scuddnr 
из Aix. Несколько форм, частью хорошо сохранившихся, относятся к Papilio-
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Рис. 1999. Adelopsyche flustrans Cock. (сем. 
Cassidae?). Florissant, Колорадо (по К о к к е -  
р е л ю). Слева—жилкование переднего крыла. 

Увел.



nidae и, в частности, к Pamassiinae (Thaites Неег, Aix, Doritites Rebel, 
миоцен Италии, рис. 2000). Некоторые формы относятся к Pieridae (Stolopsyche 
Scudder, Florissant), Satyridae (Mylotrites pluto Heer, Radoboj и др.), Sphin- 
gidae (Sphinx из литографских сланцев Баварии). Из СССР указан 1 вид 
«Tincidae» (?) из Сибири и подробно описано крыло одного представителя

сем. Amatidae— Oligomatites Kuzn., из верхнего олиго цена Ашутаса (рис. 2001). 
Несколько видов известно из четвертичных отложений, именно, из Копала. 
В общем, хорошей сохранности остатков третичных Lepidoptera очень мало, 
и их геологическая история остается очень неясной.

Наши сведения об ископаемых насекомых возрастают довольно быстро. 
В 1908 г. Г а н д л и р ш  приводил 7651 вид. В настоящее время число 
описанных (частью лишь указанных) видов, вероятно, немногим меньше 
11000 видов; из них около 8000 видов третичных, однако, многие из третич
ных видов очень слабо изучены. За последние 15 — 20 лет особенно возросли 
наши сведения о пермских насекомых, которых мы почти не знали раньше, 
затем о мезозойских.

Первые Pterygota известны из нижних отделов (вестфальский и намюрский 
ярусы) верхнего карбона, и они представлены здесь уже четырьмя относительно 
высоко развитыми отрядами — Palaeodictyoptera, Protorthoptera, Blattodea, 
Protoblattoidea. В следующих отделах карбона к ним присоединяются Megase- 
coptera, Protephemeroideo, Protodonata, a Protorthoptera достигают большого 
разнообразия. Сравнительно высокая дифференцировка всех этих отрядов 
заставляет предполагать, что они прошли перед этим длительную эволюцию 
и, следовательно, существовали и в среднем и в нижнем карбоне. Apterygota 
до последнего времени были известны только из третичных отложений; теперь 
Collembola или близкие к ним формы указаны (Т и л л ь я р д о м) из девон
ского песчаника Шотландии.

Главнейшие каменноугольные местонахождения насекомых известны из 
Бельгии (Charleroi, Lemappes, St. Etiennes, Flenu и др.), Франции (Pas- 
de-Calais, Com m entry), Германии (Прирейнские области, Пфальц, Саксония), 
Чехии, Англии, Шотландии. В США особенно важны формация Мезон Крик 
в Иллинойсе и местонахождения в Мэриленде. В СССР некоторое количе
ство насекомых описано из балахонской и соседних свит Кузнецкого бассей
на; эти отложения относят то к верхам карбона, то к низам перми. Из До
нецкого бассейна насекомых пока неизвестно.

Из Европы известно немного пермских насекомых; отдельные остатки их 
описаны из Германии (Рейнские области, Пфальц, Stockheim во Франконии, 
Саксония). В США они известны из Зап. Виргинии, Колорадо, особенно 
же из Канзаса (известняк Elmo, гора Веллингтон). В Австралии важны место
нахождения в Новом Южном Уэльсе, Belmont и Warner's Вау. В СССР перм
ские насекомые встречаются в разных местах;они известны из Каргалы, Средне
волжской области, из разных пунктов Уральской области, а более всего из Тихих

Рис. 2000. Doritites bos- 
niaskii Rebel (Papilio- 
nidae, Parnassunae). 
Верхний миоцен Италик
(по Р е б е л ю). X 4/s*

Parnassunae). Рис. 2001. Oligomatites martynovl Kuzn. (сем. Amatidae). 
Переднее крыло. Верхний олигоцен Ашутаса (по К у з 

н е ц о в у ) .  Увел.
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Гор, на р.Каме и с берегов р . Сояны, в Северном крае. Далее, отдельные на
ходки имеем с р. Печоры, в Северном крае, и из Владивостока.

Немногие триасовые насекомые известны из Саксонии (Bunter Sandstein), 
Франконии (Muschelkalk), окрестностей Базеля и из Швеции. Много насеко
мых хорошей сохранности добыто в Австралии (Квинсленд). Лейасовые на
секомые известны из Aragon, Dobbertin в Мекленбурге*, из Австрии, Англии 
(Йоркшир и Глостершир). Среднеюрские насекомые известны из тех же 
районов Англии, затем в СССР из Усть-Балея, на" Ангаре, и особенно из Тур
кестана (Галкино, Карабас-тау, окрестности Иссык-куля). Добыты насекомые 
и из юры Кузнецкого бассейна. Верхнеюрские насекомые известны, главным 
образом, из литографских сланцев Золенгофена в Баварии, затем из Англии 
и Шотландии.

Остатки меловых насекомых очень редки и известны из Англии, Бельгии 
(неоком), со. Уайт (гольт), Па-де-Кале, из Саксонии, Чехии (сеноман), Малой 
Азии (Libanon, Cenon). Далее, немного меловых насекомых описано из Китая 
(Layang), Австралии, Америки.

Третичных местонахождений известно довольно много. Главные эоцено- 
ные местонахождения: Грин ривер в Уайоминге; Уайт ривер в Колорадо; 
Дания, Англия. Олигоценовые местонахождения: балтийский янтарь, Guer- 
net Вау, мергели из Aix, в Провансе. Миоценовые*. Ротт в Siebengebirge, 
Sieblcs, Билин в Чехии, Радобой в Кроации, Oeningen в Бадене; Венгрия; 
в Сев. Америке — Florissant, Latah и некоторые другие.

В СССР третичные насекомые известны из Ашутаса, близ оз. Зайсан (верх
ний олигоцен), из миоцена Северного Кавказа (Апшеронский полуостров и 
Кубань), Сухумского района, с рр. Кудя и Амагу в Приморском крае (ниж
ний миоцен) и из-под села Новокиевского в районе заливаПосьета (вероятно, 
ил и го цен).

Большие изменения испытала фауна насекомых в конце карбона.— начале 
перми; тогда вымерли почти все Palaeodictyoptera, Megasecoptera и некоторые 
группы прямокрылых и таракановых. В перми становится извесгным, наобо
рот, ряд других стрядов — Pro tohymenop ter а , Odonata, Ephemeroptera, Mio- 
moptera, Psocoptera, Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera, Mecoptera, Protely- 
throptera. К началу триаса наступают новые изменения, и вымирают все Palae- 
optera, кроме стрекоз и поденок, Miomoptera, а Ноlometabola быстро достигают 
преобладающего развития. В конце мезозоя вымирает большое число мезозой
ских семейств, а с эоцена появляются уже почти одни современные семейства, 
с формами, часто уже близкими к ныне живущим. В Европе в третичное 
время господствовала теплолюбивая фауна, с присутствием целого ряда трс*- 
пичсских родов. Решительное вымирание этой фауны произошло с наступле
нием ледникового периода.
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УКАЗАТЕЛЬ
Abacocrinus 292 
Abatus 385 
Aboilidae 1003 
Aboilus 1004 
Abra 599
Abrachiocrinus 283 
Abyssothyris 539 
Acacocrinus 293 
Acalcphae 217 
Acambona 532 
Acanthactinella 116 
Acantharia 92 
Acantherpestes 985 
Acanthina 686 
Acanthinites 804 
Acanlhinula 706 
Acanthinulinac 706 
Acantliocaris S97 
Acanthoceras 844 
Acanthochirus 903 
Acanthochites 638 
Acanthocladia 441 
Acanthocladiidac 410 
Acanthoclema 443 
Acanthoclymenia 7S4 
Acanthocoenia 168 
Aeanthocrinus 296 
Acanthocyathus 177 
Acanthodictya 115 
Acantiiodiscus 841 
Acanthograptus 211 
Acanthohoplites 843 
Acantholithus 193 
Acantho metra 92 
Acanthometraea 92 
Acanthonautilus 742 
Acanthopleuroceras 

823
Acanthoplites 843 
Acanthopyge 956 
Acan horhynchia 520 
Acanthoscaphites 847 
Acanthosphaera 95 
Acanthosphserites 837 
Acanthospira 525 
Acanthospirina 525 
Acanthospongia 116 
Acanthotelson 900 
Acanthoteuthis 866 
Acanthothyris 520 
Acariaiocrinus 283 
Acarina 982.
Acaste 962 
Асаstella 962 
Accntrotremites 265 
Acephaln 553 
Accra 696 
Accra tidae 695 
Acerocare 941 
Accrvularia 162 
Accsta 617 
Aces l c 389 
Accstra 116 
Acctabutaria 187 
Achatina 705

Acheilus 947 
Achradocrinus 283 
Achradocystites 246 
Acidaspidac 957 
Acidaspis 957 
Acila 566 
Acirsa 669 
Aclcistoccras 753 
Aclisinoides 648 
Acmaea 659 
Acmaeidae 662 
Acme 663 
Acnidaria 141 
Aconcceras 838 
Acompsoceras 844 
Acosmelytridae 1008 
Acosta 895 
Acridiidae 1004 
Acridites 1003 
Acrilla 668 
Acrilloscnla 669 
Acrioceras 845 
Acritis 481 
Acrocanites 792 
Acrocephalites 943 
Acrocephalops 943 
Acrochordiceras 809 
Acrochordocrinus 304 
Acrochordonia 129 
Acrocidaris 363 
Acrocrinus 291 
Acroculia 663 
Acrogcnia 446 
Acrolichas 957 
Acropora 180 
Acroria 701 
Acrosaccus 486 
Acrosalenia 368 
Aero so lari um 660 
Acrothele 485 
Acrothyra 486 
Acrotreta 486 
Acrotretacea 485 
Aerotretidae 485 
Acrura 331 
Actaeon 696 
Actaeonella 696 
Actacohidae 694 
Actaconina 694 
Actinacis 180 
Actinaraea 181 
Actinocamax 870 
Actinoceramus 616 
Aclinoccras 746 
Actinoceratidae 745 
Actinoconchus 532 
Actinocrinidae 292, 

294
Actinocrinus 294 
Actinocyclus 122 
Actinocystis 159 
Actinodcsma 611 
Act!nodenla 572 
Actinohi liu 178 
Actinoidca 266

Actinolobus 952 
Actinomena 506 
Actinometra 307 
Actinomma 99 
Actinopeltis 961 
Actinopoda 400 
Actinopora 418 
Actinopterella -611 
Actinopteria 611 
Actinoseris 172 
Actinosiphonata 749 
Actinostoma 437 
Actinostreon 623 
Actinostroma 204 
Actinostromidac 204 
Actinozoa 141 
Actipylaea 92 
Aculeata 1019 
Acuticostites 835 
Adacna 593 
Addisoniidae 649 
Adelastraea 168 
Adeloblatta 998 
Adelophthalmus 970 
Adelphoceras 760 
Adeorbis 656 
Adetes 384 
Adiphlebiidae 1000 
Adolfia 527 
Adranaria 565 
Adriana 516 
Adrianites 795 
Aechmina 889 
Aega 901 
Aeger 903 
Aegites 901 
Acglina 955 
Acglinidae 955 
Aegoceras 822 
Acgoccratidae 820 
Aegoceratinae 821 
Aegocrioceras 845 
Aegolytoceras 818 
Aegopis 704 
Aenona 598 
Aequipecten 620 
Aerophasmidae 1005 
Aeroplanidae 1004 
Aёropsidae 389 
Aeropsis 389 
Aeschnidae 997 
Aeschnidiidae 99 » 
Aeschncgomphus 698 
Aesiocrinus 288 
Aetea 449 
Aeteidac 449 
Aethcia 520 
Agalmaster 319 
Aganidcs 789 
Agardhia 706 
Aguricia 173 
Agaricocrinus 293 
Agassiceras 822 
Agassizia 387 
Agassizocrinus 289

Agathammlna 73 
Agathelia 178 
Agathiceras 794 
Agathylla 705 
Agelacrinidae 248 
Agclacrinus 249 
Agctochorista 1016 
Agglutinantia 69 
Aglapsidae 974 
Aglapsina 974 
Aglapsis 974 
Aglithodictya 115 
Agnosia 647 
Agnostidae 937 
Agnostinae 938 
Agnostus 938 
Agoniatitcs 786 
Agraulos 946 
Agriocrinus 278 
Agriolim ax 703 
Agropatagus 389 
Agulhasia 540 
Ahrdorffia 192 
Aidomocrinus 277 
Ainograptus 211 
Aipoccras 742 
Alaea 706 
Alaria 679 
Albertella 945 
Albinaria 705 
A lcidia 827 
Alcyonacea 190 
Alcyonaria 190 
Aldingia 541 
Alecto 307, 415 
Alectryonia 623 
Alepas 893 
A letophyllum  159 
Alexandraspis 376 
Alexandria 376 
Alexia 702 
Algerites 845 
Alinda 705 
Alisocrinus 297 
Allagecrinidae 277 
Allagecrinus 277 
Alleynia 153 
Alligaticcras 834 
Allocrinus 296 
Allocrioceras 820 
A llocystites 242 
Allodcsma 574 
Allolaenus 705 
Allonema 414 
AlloprossallocriniiH 

29 t
Allorhynchus 510 
AllorifiTOa 604 
AllosIcocrlntiH 2h;| 
Allotroplophv 1111111156 
АНитрМпсогия 750 
Alocolylooorn* Ml 7 
AloUIttocare 0 1 1 
Alopla 705 
Vloplliiwo 70.'»

in.!7



Alta icva thus 184 
A lu la ‘567 
Aluta 885 
Alvania 668 
Alveolina 73 
Alveolites 195 
Alveopora 180 
Alvcoporinae 180 
Alvionella 73 
Amagupsyche 10 2 1  
Amalgamata 427 
Amalia 703 
Amaltheidae 823 
Amaltheus 824 
Amarassites 811 
Amatidae 1022 
Amaura 665 
Amauropsis 665 
Amberleya 651 
Amblycoceras 822 
Amblypneustes 370 
Amblypygus 379 
Amblysiphonella 112 
Ambocoelia 527 
Ambolostoma 263 
Ambonychia 614 
Ambonychiidae 613 
Ambothyris 527 
Amecephalina 942 
Amiella 967 
Amiskwia 401 
Amita 590 
Ammodiscus 69 
Ammonclla 119 
Ammonitoceras 846 
Ammonoceras 817 
Ammonoidea 773 
Amnicola 667 
Amoebina 62 
Am onotis 613 
Ampexocarinia 155 
Amphiastraca 166 
Amphiastracidae 166 
Amphibina 706 
Amphibolidac 701 
Amphibrachium 97 
Amphiceras 823 
Amphiclina 534 
Amphiclinodonta 534 
Amphicrinus 300 
Amphicyrtoceras 753 
Amphidesma 509 
Amphidetes 389 
Amphidiscophora 114 
Amphidonta 623 
Amphientomidae 1012 
Amphigenia 534 
Amphihelia 179 
Amphilectella 132 
Amphilichas 957 
Amphineura 636 
Amphion 961 
Am phipeltis 903 
Amphipoda 901 
Amphipora 206 
Amphispongia 116 
Amphistcgina 81 
Amphisternata 383 
Amphistrophia 506 
Am phithelion 135 
Amphitomella 533 
Amphiura 332 
Amphoracrinus 294 
Amphypsalidocrinus 

283
Amplexocarinia 155 
Amplexopora 432 
Amplexoporidae 432 
Am plexus 155 
Ampullaria 664 
Ampullariidae 665 
Ampullina 665 
Am pyx 949 
Am usium  619

1028

Am ygdalocystites 246 
- Amygdalophy 11 um

159
Amynilispes 985 
Anabacia 173 
Anabaia 524 
Anacheirurus 961 
Anagymnites 808 
Anahoplites 843 
Analytoceras 818 
Anamesocrinus 277 
Ananchytes 391 
Ananchytidae 391 
Anaphragma 435 
Anarcestes 786 
Anarcestidae 785 
Anarchocrinus 285 
Anasca 449 
Anascaphites 847 
Anasibirites 501 
Anasirenites 806 
Anaspides 899 
Anastrophia 500 
Anathyris 532 
Anatibctites 804 
Anatifopsis 895 
Anatimya 606 
Anatina 606 
Anatinidae 606 
Anatomites 811 
Anatropites 810 
Anaulocidaris 357 
Anavirgatites 836 
Anaxyela 1019 
Anazyga 522 
Anchiopella 962 
Anchura 679 
Ancilia 692 
Ancillaria 692 
Ancistroceras 730 
Ancistrocranii 488 
Ancolioceras 820 
Anconatus 1010 
Ancy la strum 703 
Ancyloceras 845 
Ancylotus 674 
Ancylus 703 
Ancyropyge 957 
Andesites 833 
Andobolidae 482 
Ando bo lus 482 
Andonia 687 
Andraea 120 
Androgynoceras 822 
Anelasma 525, 893 
Aneurychilus 679 
Angarella 487 
Angaria 652 
Angelinoceras 730 
Angioblastus 258 
Angularia 661 
Angulati 822 
Angustella 615 
Angusticardinia 493 
Anhclkocephalon 901 
Anisactinella 533 
Anisarcestes 813 
Anlsocardia 594 
Anisocrinus 300 
Anlsodonta 594 
Anisoloboceras 823 
Anisomorphinae 1005 
Anisomyaria 609 
Anisomyon 701 
Anisoptera 996 
Anisostoma 650 
Anisothyris 608 
Anisotrypa 432 
Anisozygoptera 995 
Annelides 401 
Annulosiphonata 744 
Anodonta 572 
Anodontopsis 574 
Anrflcites 805

Anolotichia 424 
Anomactinella 533 
Anomalanthus 376 
Anomalina 80 
Anoraaloceras 739, 760 
Anomalocrinus 281 
Anom alocystidae 224 
Anom alocystis 224 
Anom alocystites 224 
Anomalodesmacea 601 
Anomalodonta 614 
Anomia 621 
Anomiidae 621 
Anomocare 947 
Anomocarella 947 
Anomocarida 904 
Anomocaridae 947 
Anomocidaris 358 
Anomocladina 131 
Anomoclonella 132 
Anomorphites 132 
Anomoscyla 1009 
Anomostraca 899 
Anomphalus 656 
Anomura 907 
Anopaea 616 
Anoplia 510 
Anoploceras 741 
Anoplophora 571 
Anoplotheca 524 
Anoptychia 671 
Anoria 947 
Anormochoristida e 

1016
Anorthaster 319 
Anorthasterinae 319 
Anoscalpellum 893 
Anostraca 883 
Antal is 636 
Anted on 307 
Anthemocrinus 295 
Anthoblastus 258 
Anthocrinus 286 
Anthocyrtis 99 
Anthozoa 141 
Anthozoa Inc. sedis 

199
AnthracoMattlna 998 
Anthracoceras 791 
Anthracochiton 637 
Anthracochlides 642 
Anthracojulus 985 
Anthracomartl 981 
Anthracomartus 982 
Anthracomya 570 
Anthracomysis 900 
Anthraconauta 628 
Anthraconectes 970 
Anthraconeilo 566 
Anthracoptera 624 
Anthracosia 569 
Anthracosiidae 569 
Anthracosiro 981 
Anthraco thremmi da e 

1000
Antlirapalaemon 900 
Antiguastraea 170 
Anti Ilia 169 
A ntilloseris 173 
Antinomia 538 
Antiphragmoceras 767 
Antiplectoceras 768 
Antipleura 591 
Antipleuridae 603 
Antiptychina 542 
Antrimpos 903 
Anuscula 566 
Aparchites 889 
Aparchitidae 889 
Apatorthidae 496 
Apatorthis 496 
Apedogyria 826 
Aphanaia 624 
Aphaniptera 1019

Aphanoptyxis 675 
Aphelaceras 735 
Aphetoceras 727 
Aphidopsis 10 10  
Aphragmites 764 
Aphralysia 207 
Aphrt>callistes 121 
Aphrocallistidae 12 1  
Aphrodite 404 
Aphrostroma 207 
Aphyllites 786 
Apidae 1019 
Apiocrinidae 303 
Apiocrinus 303 
Apiocystinae 239 
A piocystites 239 
Apis 1019 
Apithanidne 1001 
Aplacophora 637 
Aplexa 702 
Aploceras 744 
Aplocidaris 357 
Aplysinofibria 137 
Apodidae 884 
Apomatella 503 
Aporosa 166 
Aporrhaidae 679 
Aporrhais 679 
Aposphinctes 836 
Apoxypoda 976 
Apricardia 580 
Aprutinopora 201 
Apsendesia 418 
Apsidoceras 766 
Apsidoceratidae 766 
Apterygota 987 
Aptocyathus 184 
Apty chop sis 899 
A ptyxiella 675 
A ptyxis 675 
Apula 705 
Arabellites 404 
Arachnida 976 
Arachnocrinus 283 
Arachnocystis 233 
Arachnoidea 976 
Arachnoides 376 
Arachnomorphae 980 
Aradidae 1 0 1 1  
Aradus 1011 
Araneae 980 
Arbacia 369 
Arbaciidae 369 
Arbusculites 510 
Area 567 
Arcacea 565 
Arcanopora 445 
Arcestes 813 
Arcestidae 812 
Archaeacridites 1003 
Archaediscus 79 
Archaegopis 704 
Archaeocaris 900 
Archaeocidaridae 356  
Archaeocidaris 356 
Archaeocrinus 295 
Archaeocryp to la ri s 

207
Archaeocyathidae 185 
Archaeocyathinae 182 
Archaeocyathus 183 
Archaeolepas 893 
Archaeolofea 207 
Archaeoniscus 901 
Archaeophyllidae 186 
Archaeophyllum 186 
Archaeoplecta 704 
Archaeopus 909 
Archaeorthis 493 
Archaeoscyphia 127 
Archieoseris 175 
Archaeosphaerina .45 
Archaeosphaeromn 901 
Archaeostraca 896



Archaeotinodes 1021 
Archaeoxesta 704 
Archaeozonites 70V  
Archaias 71 
Archeglyphis 1009 
Arcliegocimicidae 

1010
Archegocystis 242 
Archescytinidae 1009 
Archiacoceras 755 
Archiblattidae 1000 
Archicopepoda 883 
Archidesmus 985 
Archijulidae 985 
Archijulus 985 
Archilachnus 1010 
Archimedes 438 
Archimylacridae 998 
Archimyliicris 998 
Archinacella 660 
Archipanorpidae 1017 
Archipolypoda 985 
Archipsyllidae 1012 
Arcliiscudderia 985 
Archisialidae 1015 
Arcliitarbus 979 
Archithemidae 995 
Architipulidae 1018 
Archizygoplera 997 
Archodonata 995 
Arcicardium 593 
Arcidae 567 
Arc о my a 605 
Arcomyopsis 601 
Arcom ytilus 626 
Arcophyllum 159 
Arcoptera 569 
Arcthoplitcs 843 
Arctica 594 
Arcticoceras 831 
Arctinurus 957 
Arctitreta 507 
Arcularia 686 
Areia 961 
Arenicola 406 
Arenicolithes 406 
Arenicoloides 406 
Areopsammia 175 
Areosoma 366 
Arethusina 942 
Argina 567 
Argiope 541 
Argonauta 877 
Argyrotheca 541 
Arieticeras 826 
Arietites 821 
Arietitinae 821 
Arionellus 946 
Aristerostrophia 661 
Aristocystidae 241 
Aristocystis 241 
Aristocystites 241 
Aristopsyche 1017 
Aristozoe 897 
Armati 836 
Armenoceras 747 
Arraenoceratidae 746 
Armiger 703 
Armstrongia 115 
Arnioceras 821 
Arpadites 803 
Arpaditidae 803 
Arrhaphoceras 843 
Arrhoges 679 
Artemis 595 
Arthaberia 126 
Arthraster 324 
Arthrasterldae 324 
Arthrasterinae 324 
Arthroacantha 291 
Artbroclema 442 
Arthrolycosa 980 
Arthropleura 901 
Arthropoda 880

Arthropora 443 
Arthrorachinae 93S 
Arthrorachis 938 
Arthrostylidae 441 
Arthro stylus 442 
Artichtyocrinus 301 
Articulata 301 
Articulosa 298 
Artretia 521 
Asaphellus 951 
Asaphidae 950 
Asaphinae 951 
Asaphis 598 
Asaphiscinae 950 
Asaphiscus 950 
Asapholytoceras 817 
Asaphus 951 
Ascoceras 764 
Ascoceratidae 764 
Ascocrinus 284 
Ascocystites 241 
Ascodictyon 414 
Ascodictyonidae 414 
Ascones 108 
Ascophora 452 
Asemoblatta 998 
Asklepioceras 804 
Aspasita 706 
Aspergillum 608 
Aspidiscus 171 
Aspiditcs 797 
Aspidocaris 899 
Aspidoceras 837 
Aspidoceratldae 836 
Aspidocrinus 305 
Aspidodiadema 364 
Aspidodiademidac 364 
Aspidogaster 905 
Aspidohymenidae 993 
Aspidosoma 330 
Aspidothyris 540 
Aspidura 331 
Assilina 82 
Assiminea 667 
Astarte 575 
Astartella 576 
Astartidae 547 
Astenoceras 826 
Astenohymenidae 993 
Asteroceras 821 
Asteractinella 117 
Asterias 325 
Asteriidae 325 
Astcroblastus 245 
Asteroceras 820 
Asteroconites 864 
Asterocyclina 83 
Asterocystidae 245 
Asterocystis 246 
Asteroidea 314 
Asteropyge 962 
Asterosens 172 
Astero;oa 311 
Asthenosoma 366 
Asthenotoma 693 
Astieria 833 
Astiericeras 846 
Astieridiscus 839 
Astraea 172 
Astraeidae 168 
Astraeomorphn 171 
Astraeopora 180 
Astracospongla 110 
Astralium 651 
Astra ngia 170 
Astraraea 175 
Astrobolia 135 
Astrocladia 129 
Astrocuida 332 
Astrococnia 179 
Astroconia 116 
Astrocrinus 266, 297 
Astrocystites 249 
Astrohelia 178

Astroides 176 
Astromma 98 
Astromona xonellina  

135
Astropccten 320 
Astropectinidae 320 
Astrophyllum 158 
Aslropyga 365 
Astrorhiza 69 
Astrorhiddae 69 
Astrosphaeridae 95 
Astycoryphe 954 
Astylocrinus 289 
Astylomanon 130 
Astylospongia 130 
Asymptoceras 742 
Asyncritidae 1000 
Atactoplilebia 1006 
Atactophlebiidae 1006 
Atactopora 429 
Atactoporella 428 
Ataphrus 655 
Ataxioceras 835 
Ataxocrinus 281 
Atclecrinus 307 
Ateleocystites 224 
Atelestocrinus 285 
Athccalia 172 
A thiella 504 
Athleta 691 
Athyrella 533 
Athyridae 532 
Athyris 532 
Athyrisina 532 
Atikokania 127 
Atlanta 694 
Atolla 218 
A tollites 218 
Atoma 693 
Atomodesma 624 
Atopoccras 846 
Atops 940 
Atractites 865 
Atremacrinus 283 
Atremata 480 
Atretia 521 
Atrina 615 
Atropidae 1012 
Atrypa 522 
Atrypacea 522 
Atrypella 523 
Atrypidae 522 
Atrypina 522 
Atrypoidea 522 
Atsabites 792 
Attikokania 188 
Attoides 980 
Aturia 732 
Aucella 611 
Aucellina 612 
Audaxlytoceras 818 
Auguillula 401 
Aulacantha 95 
Aulacella 495 
Aulacoceras 864 
Aulacoceratidae 864 
Aulacomya 613 
Aulacophoria 498 
Aulacophyllum 156 
Aulacorhynchus 509 
Aulncospbinctoides 

835
Aulacostepbanoides

833
Aulacostephanus 834, 

843
Aulacothyris 542 
Aulapeltoccras 837 
Aulastraea 166 
Aulastraeopora 166 
Aulatornoceras 788 
Aulaxinia 127 
Aulina 160 
Auloclisia 161

Aulocopium 127 
Auloennus 287 
Aulodontu 362 
Aulohclia 199 
Aulonotrcta 481 
Aulophyllum  161 
Auloj>lacidac 121 
Auloplax 121 
Aulopora 199 
Auloporidne 197 
Auiosleges 513 
Auluroidea 329 
Aurclianclla 679 
Auricula 702 
Auriculiduc 702 
Austinella 494 
Austimceras 838 
Australastcr 322 
Austriella 519 
Austriellinu 519 
Austriocaridae 897 
Austriocaris 897 
Australina 499 
Autodetus 655 
Autoflagellata 101 
Avellana 696 
Avicula 611 
Aviculariidae 980 
Aviculidae 610 
Aviculopecten 612 
Aviculoperna 615 
Aviculopinna 615 
Avonia 511 
Avonothyris 540 
Axiidae 904 
Axinaea 569 
Axinella 136 
Axinus 588 
Axiodeaneia 518 
Axonolipa 211 
Axonophora 213 
Axophylliae 166 
Axophyllum  161 
Axopora 201 
Axosm ilia 169 
Aysheaia 404 
Aysheaya 983 
Azeca 705
Azygobranchia 643, 

660

Babenka 590 
Babinka 566 
Baboria 705 
Baccispongia 116 
Bactrinium 509 
Bactrocrinus 284 
Bactronella 111 
Bactropora 442 
Bactropus 897 
Bactroptyxis 675 
Bactrotheca 699 
Bactryllium  405 
Baculina 820 
Baculites 820 
B adiotella 617 
Badiotites 803 
Baerocrinus 280 
B ailiella 940 
Bairdia 890 
Bairdidae 890 
Bakewellin 615 
Balanidae 894 
Balaninac 895 
Balanocidaris 359 

| BalanocriiitiH 306 
BalnnocyslileH 224 

1 Balanotuondin 894 
I Bulanuphylliit 175 
I Bnhinlloiiollu 120  
I Biihiiius 895 
I Balalmilii 200 
I BuliitouMe* 803 
I Baiun 705



Balelnae 705 
Balticeras 834 
Baltoceras 725 
Balvia 790 
Bambanngites 809 
Banffia 405 
Barbatia 567 
Baroda 596 
Barrandella 501 
Barrandeoceras 727 
Barrandcocrinus 293 
Barra ndeophyllum  

153
Barrandina 500 
Barremites 838 
Barrettia 587 
Barroisclla 482 
Barroisia 112 
Barroisiceras 850 
Barycrinus 285 
Baryhelia 178 
Baryphyllia 171 
Baryphyllum  157 
Barysm ilia 168 
Basiaeschna 997 
Basidechenella 954 
Basilicus 951 
Basleocrinus 289 
Basommatophora 702 
Basterotia 594 
Bathmoceras 766 
Bathraspira 677 
Bathycrinus 304 
Bathycyathus 177 
Bathynella 899 
Bathyomphalus 703 
Bathytom a 693 
Bathyuriscus 947 
Batillaria 678 
Batillus 651 
Batissa 593 
Batocrinidae 292 
Batocrinus 293 
B atolites 58 » 
Batostom a 434 
Batostom ella 432 
Batostom ellidae 431 
Battersbya 162 
Batycles 668 
Bayania 672 
Bayanoteuthinac 870 
Bayanoteuthis 870 
Baylea 647 
Bayleia 580 
Beachia 535 
Beatites 809 
Becheiceras 823 
Becksia 124 
Beecheria 538 
Beilichia 1003 
Beisselia 693 
Bela 693 
Belem nitella 868 
Belem nitellidae 870 
Belemnites 865 
Belemnitidae 865 
Belemnoidea 863 
Belemnopsis 869 
Belemnosella 875 
Belemnosidae 875 
Belemnosis 875 
Belemnoteuthidne 872 
Belemnoteuthis 872 
Belgrandia 667 
Bellardia 678 
Bellaster 319 
Bellerophon 643 
Bellerophontidae G13 
Bellinuridae 972 
Bellinuropsis 972 
Bellinurus 972 
Belmontiidae 1017 
Beloceras 787 
Beloitoceras 750
1030

Belopeltis 874 
Beloptera 875 
Belopterella 876 
Belopteridae 875 
Belopterina 876 
Belosepia 877 
Belosepiella 876 
Belostomidae 1010 
Beloteuthis 875 
Beltina 970 
Bembexia 648 
Benacoceras 838 
Beneckeia 798 
Beniostia 678 
Berenicea 415 
Bcrriasella 841 
Bethylidae 1019 
Beudanticeras 838 
Beudaspidoceras 814 
Beyrichia 889 
Beyrichiidae 889 
Beyrichilla 889 
Beyrichiopsis 889 
Beyrichites 803 
Beyricboceras 790 
Beyrichocera to ides 

790
Beyrichona 885 
Bezansonia 678 
Bibionidae 1018 
Bicia 482 
Bickmorites 766 
Bickmoritidae 766 
Bicornucopina 580 
Bidentia 884 
Bidiastopora 416 
Bifida 524 
Biflabellaria 422 
Bifrontia 661 
Bigenerina 77 
Billingsella 491 
B illingsellidae 49 i 
B illingsia 483 
B illingsites 765 
Bilobites 496 
Bilobitidae 496 
Biloclym enia 785 
Biloculina 74 
Binatisphinctes 853 
Biplices 834 
Biradiolites 586 
Biradiolitinae 58 > 
Birostrites 586 
Bisidmonea 417 
Bistramia 483 
Bittacidae 1017 
B ittiolum  678 
Bittium  678 
Bittnerites 801 
Bittnerula 528 
B iva lv ia  553 
Blaberidae 999 
Blackwelderia 941 
Blainia 950 
Blakcoceras 752 
Blanfordia 842 
Blanfordiceras 842 
Blastinia 110 
Blastochaetctes 196 
Blnstocvstis 258 
Blastoidcrinidae 25S 
Blastoidea 251 
Blastoidcrinus 258 
Blattaeformia 998 
Blattelythridae 1008 
Blattinopsidae 1000 
Blattodea 998 
Blattopteroidea 998 
Blauneria 702 
Blepharipoda 907 
Blochmanolla 519 
Blountia 950 
Bochianito? S16 
Boeckia 942

Bohemicocrinus 293 
Bohem iella 491 
Bohoemura 328 
Bolbocrinus 283 
Bolidium  135 
B olitesia 123 
Bolitesidae 123 
B olivina 78 
B ollia  889 
Bolloceras 756 
Bolma 651 
Bombur 903 
Bombus 1019 
Bonarellia 827 
Bonnia 947 
Borelis 73 
Borissiakoceras 847 
Borsonia 692 
Boskovicia 666 
Bostrichopus 904 
Bostrychoceras 820 
Bothriocidaridao 349 
Bothriocidaris 349 
Bothriocidaroida 348 
Bothriopygus 380 
Bothrocorbula 608 
Bothryocampe 98 
Botryocrinus 285 
Botryosella 122 
Botsfordia 484 
Bouchardia 543 
Bouchardiella 543 
Bouleia 963 
BoulMceras 827 
Bourguetia 672 
Bourgueticrinidae 304 
Bourgueticrinus 304 
Bournonia 581 
Brachiata 266 
Brachiopoda 458 
Brachiospongia 116 
Brachiura 902 
Brachycera 1018 
Brachy lepadidae 894 
Brachy lepa domo rp ha 

894
Brachylepas 894 
Brachy metopina 955 
Brachy metopus 955 
Brachymimulus 508 
Brachyphyllia 170 
Brachy prion 505 
Brachythyris 525 
Brachytirina 525 
Brachyura 907 
Brachyzyga 535 
Bra coni dae 1019 
Bradoria 885 
Bradoriidae 885 
Bradya 71 
Bradyina 71 
Bradyphyllum 154 
Brahmacrinus 291 
Brahmaites 840 
Branchiopoda 883 
Branchipodites 884 
Branchipus 884 
Brancoceras 789, 850 
Branconia 500 
Brasilia 537, 826 
Brasilina 537, 826 
Braunsclla 826 
Braunsina 826 
Brechites 608 
Breyeria 991 
Breyeriidae 992 
Breynia 389 
Breynioceras 767 
Briareitcs 836 
Briarocrinus 293 
Brightia 827 
Brilonella 648 
Brisaster 387 
Briscoia 978

Brissoides 389 
Brissopsis 387 
Brissospatangus 389 
Brissus 387 
Brocchia 663 
Brodiceras 826 
Brodiidae 993 
Brocckia 602 
Brogeeria 481 
Brongniartella 959 
Brongniartia 960 
Bronteidae 952 
Bronteopsis 953 
Bronteus 952 
Brooksella 218 
Brooksina 502 
Brouzetia 677 
Bruguicria 83 
Bryograptus 212 
Bryopa 608 
Bryozoa 408 
Bucanella 644 
Bucania 643 
Buccanospira 653 
Buccinidae 684 
Buccinnm 681 
Buchiceras 848 
Buchiola 591 
Buchites 803 
Buddbaites 808 
Bulim ina 78 
Bulim inus 705 
Bulim us 705 
Bulla 696 
Bullaea 697 
Bullidae 696 
B ullinella 696 
Bulogitcs 802 
Bumastus 952 
Bunaia 975 
Bundenbacilia 329  
Buno della 975 
Bunodes 974 
Bunodomorpha 974 
Buprestidae 1012 
Burckhardtia 612 
Burgessia 884 
Buria 913 
Burlingia 958 
Burlingidae 958 
Burmeisterella 960 
Burmeisteria 959 
Burmesia 606 
Burmcsiidae 606 
Burmirhynchia 520 
Bursa 684 
Bursacrinus 288 
Buscopora 426  
Busycon 689 
Butovia 186 
Buxtonia 511 
Bylgia 903 
Byronnoceras 708 
Byssoarca 567 
Byssocardium 593 
Byssonychia 614 
Byssopteria 614 
Bythinella 667 
Bythinia 667 
Bythocrinus 304  
Bythocypris 890 
Bythopora 431 
Bythotrypa 424

Caccabocrinus 298‘ 
Cactocrinus 295 
Cacurgellus 1000 
Cacurgidae 1000 
Cadoceras 831 
Cadomella 505 
Cadomia 565 
Cadomites 829  
Cadulus 636 
Caecidae 671



Caecilianella 705 
Caecum 671 
Cainocrinus 306 
Calais 877 
Calami tes 187 
Calamocrinus 304 
Calamophyllia 171 
Calamopora 193 
Calamosmilia 170 
Calapaecia 194 
Calappa 912 
Calappelia 912 
Calappidae 912 
Calappilia 912 
Calathospongia 115 
Calathus 1013 
Calaurops 649 
Calcar 651 
Calcarea 63, 108 
Calcarina 80 
Calccocrinidae 282 
Calceocrinus 282 
Calceola 163 
Calceolidae 163 
Calcispongiae 108 
Caleidocrinus 301 
Calhounoceras 767 
Calix 242 *
Callavia 937 
Callianassa 901 
Callianassidae 904 
Calliasterella 324 
Calliasterellinae 324 
Calliasterinae 324 
Callibrochidac 122 
Callibrochis 122 
Calliconites 865 
Callicrinus 298 
C allicylix 124 
Calliderma 321 
Callihoplites 843 
Calliomphalus 652 
Calliostoma 655 
Callizoniceras 838 
Callocystidae 238 
Callocystinae 239 
Callocystites 239 
Callodictyon 122 
Callodictyonidae 122 
Callograptus 211 
Callonema 668 
Callopegma 127 
Cailopoma 651 
Ca Порога 433 
Calloporidae 433 
Calloporina 433 
Callotrypa 431 
Calmonia 963 
Caloceras 821 
Caloneura 1003 
Caloneuridae 1003 
Calopterygidae 995 
Calostylidae 163 
Calostylis 163 
Caloxanthus 910 
Calpiocrinus 300 
Calvertiella 995 
Calvinella 948 
Calycanthocrinus 277 
Calycoblastus 262 
Calycoceras 844 
Calycocrinus 300 
Calymene 959 
Calymenella 960 
Calymenidae 959 
Calymmatina 129 
Calymnidae 393 
Calymne 393 
Calyptoblastea 207 
Calyptocrinidae 298 
Calyptraea 664 
Calyptrella 124 
Calyptrolithes 101 
Calvptrosphaera 101

Cnmarella 500 
Camarellidae 500 
Camarocrinus 298 
Camarodonta 369 
Camarophorella 533 
Cnmarophoria 521 
C marophoridae 521 
Camarospira 530 
Camarotoechia 517 
Camarotoechidae 517 
Camerata 290 
Camerina 81 

! Cameroceras 763 
Cameroptychium 124 
Camerospongia 124 
Camerothyris 542 
Camitia 655 
(Rampages 542 
Campanile 678 
Campanulariae 207 
Campanulariidae 207 
Campeloim 666 
Campichin 677 
Campodeidac 988 
Campophyllum 159 
Campton ctes 618 
Cainptoneuritcs 1002 
C mploneuritidae 

1003
Cainptophlebia 1001 
Canipylaea 705 
Campvlaeinne 705 
Campylitcs 828 
Campyloceras 744 
Canadia 404 
Canadoceras 810 
Canadocystis 246 
Canalicia 705 
Canaliculata 301 
Canaliculati 828 
Canavarclla 826 
Canavaria 195, 507, 

823
Canavarina 826 
Cancellaria 692 
Cancellariidae 692 
Cancellata 420 
Cancellothyris 540 
Cancer 910 
Canceridae 910 
Cancriformia 909 
Cancrinella 510 
Cancrinidae 906 
Cancrinus 906 
Caneyella 613 
Caninia 155 
Caninophyllum 156 
Cannopylaea 93 
Cannostomites 217 
Cantantostoma 648 
Cantharus 685 
Capellinella 501 
Capellinia 501 
Caphyra 950 
Capillirhynchia 520 
Capricorni 821 
Caprina 581 
Caprinidae 581 
Caprinula 583 
Caprotina 581 
Capsidae 1010 
Capulidae 663 
Capulus 663 
Carabidae 10 12  
Carabocrinus 284 
Caracollina 704 
Caractacaster 319 
Caratomus 379 
Carbonarca 567 
Carbonia 891 
Carbonicola 569 
Carcinophyllum 1G1 
Carcinus 910 
Cardiaster 393

Cardiidae 592 
Carrlilia 601 
Cardinia 570 
Cnrdiniidae 570 
Cardinirhynchia 521 
Cardinocrania 488 
Cardioccras 831 
Cardiola 591 
Cardiomorpha 602 
Cardita 574 
Qardium 592 
Caricella 691 
Carinacyathus 184 
CarinaTia 694 
(Carinatina 524 
Carinifer 421 
Cariniferella 495 
Carinocarcinus 911 
Carinopora 437 
tlarnarvonia 896 
Cirnegeia 205 
Carneithyris 539 
Carney el la 249 
Carnites 803 
Carocrinus 292 
Carolia 622 
Carolicrinus 298 
Carpentaria 80, 620 
Carpenteroblastus 265 
Carpenterocrinus 304 
Carpilius 910 
Carpiocaris 899 
Carpocrinus 292 
Carpocystis 242 
Carpoidea 221 
Carpomanon 131 
Carposphaera 95 
Carstcnia 848 
Cartt rella 132 
Carterina 206 
Carthaginitcs 820 
Caruthorsella 161 
Carycliiopsis 702 
Carychium 702 
Carydium 570 
Caryocaris 897 
Caryocrinidae 233 
Caryocrinus 233 
Caryocystites 233 
Caryomanon 131 
Caryophyllia 177 
Caryospongia 130 
Carypospongia 130 
Casearia 121 
Caspia 667 
Cassianastraea 168 
Cassianella 612 
Cassidaria 683 
Cassidea 683 
Cassididae 682 
Cassidula 702 
Cassidulidae 380 
Cassiduloida 378 
Cassidulus 380 
Cassiope 674 
Castalia 572 
Castanocrinus 297 
Castocrinus 282 
Catacephalites 831 
Catapygus 381 
Catastylus 988 4
Catazone 648 
Catazyga 523 
Catenipora 197 
Catillocrinidae 283 
Catillocrinus 283 
Catillus 616 
Catophragmus 894 
Catopygus 381 
Catulloceras 823 
Catyrephoceras 759 
Caulastraea 167 
Caumotisphinctes 840 
Caunopora 206

Caven 420
Cnvis |)ongi; '  121 
Cuvolin i. i 098 
C a v o l in i id n e  698 
Cayugneu  163 
C az io t ia  662 
Cea 419
Cecidomyldno 1019 
Ceidae 419 
Celaeno 87Г» 
Celaenoteiilliis 875 
Cellaria 149 
Cellcpora 454 
Celleporaria 451 
Cellcporiduc 454 
Cellularia 449 
Cellulariidae 449 
Celtitcs 796 
Celtitidae 796 
Celyphia 110 
Cenellipsis 96 
Cenoceras 743 
Cenocrinus 307 
Cenosphaera 95 
Centrastraea 175 
Centrcchinidae 364 
Centrechinoid i 362 
Centrechinus 364 
Centriocrinus 298 
Centroceras 740 
Centro cerati da e 740 
Centrocyrtoceras 759 
Centronella 535 
Centronellidae 535 
Centronelloidea 536 
Cantropleura 940 
Centrosia 124 
Centro theca 699 
Cepaea 705 
Ccphalites 122 
Cephalopoda 711 
Cerambycidae 1012 
Ceramocrinus 283 
Ccramophylla 424 
Ceramopora 423 
Ceramoporella 424 
Ceramoporidae 423 
Ceramoporoidea 422 
Ceratarges 957 
Ceratiocaridae 896 
Ceratiocarina 896 
Ceratiocaris 897 
Ccratisolen 599 
Ceratites 802 
Ceratitidae 802 
Ceratium 95 
Ceratocephala 957 
Ceratocephalidae 957 
Ceratocystida^ 225 
Ceratocystis 225 
Ceratodictya 115 
Ceratolichas 957 
Ceratomyopsis 604 
Ceratopsis 889 
Ceratopyge 945 
Ceratopygidae 945 
Ceratostreon 623 
Ceratotrochue 176» 
Ceraurus 960 
Cercomya 606 
Cererithyris 538 
Ceriocava 422 
Ceriocrinus 288 
Ceriopora 422 
Cerioporidae 421 
Cerioporina 421 
Ceri thiol In 675 
Ccrithiiduo 678 
Ccrllhinellu 677 
Cerithiopsldae 678 
CerithiopBls 678 
Ccrithlum 678 
Cermntln 986 
Cerninn 665

1U3J



O rom ya 604 
Chaenocardiola 590 
Chaenooaris 898 
Chaenomya 602 
Chactetes 196 
Chnetetidac 196 
Chnetetopsis 196 
Cliaethognatha 401 
Chaetoderma 637 
Chnetopleura 638 
Cli ictopodn 401 
Chuinodictyon 437 
Chalaropcgim 135 
Chalcidodae 1019 
Challengeron 99 
Chalmasin 618 
Chama 581 •
Chamidae 579 
Chanasia 827 
Chancelloria 116 
Chancia 942 
Chaoella 516 
Chapadella 537 
Chaperia 583 
Clmractoceras 766 
Charactophyllum 159 
Chamssocarcinus 907 
Gharionelln 530 
Charltonithyris 538 
Chartronia 826 
Chnscothyris 535 
Chasmops 963 
Chasmotopora 436 
Chatwinothyris 539 
Chauliodes 1016 
Chauliodites 1016 
Ghaunoproetus 954 
Cheiloceras 789 
Cheiloccrntidae 789 
Chcilosmilia 166 
Chrilostomata 447 
Cheiloloma 648 
Chcirocrinus 282 
Cheiropteraster 323 
< ’.hcirothyris 542 
Chciruridac 960 
Cheirurinae 960 
Choirurus 960 
Chelifer 979 
Chelonethi 978 
Chcloniceras 844 
Chelonobia 895 
Chclonohiinae 895 
Chemnit/.ia 671. 672 
Chenendopora 133 
Cheniothyris 538 
Chenopus 679 
Chicagooceras 768 
Chiaagocrinus 299 
Chicorcus 687 
Chilina 703 
Chilistoma 705 
Chilocvclus 668 
Chilodonta 655 
Chilopodn 986 
Chilopnrclla 423 
Chilotrypa 425 
Chimacopoina 661 
Chi о no 596 
Chirocrinidnc 235 
4'11i!*• m*rinils 235 
(ihirodola 400 —
Chirouomidae 1018 
Chironomus 1019 
Chitinosa 68 
Chiton 637 
Chitonidae 637 
Chitonina 638 
ChUdocrinus 306 
4:Ida nays 620 
Chlidonophora 540 
Chl^rostoraa 655 
Choanocera» 764 
U ioffatlu  835
г >32

Choffaticeras 849 
Choia 136 
Chonaxis 160 
Chondrites 406 
Chondroceras 841 
Chondrodonta 626 
Chondrostroma 207 
Chondrula 705 
Chonechiton 637 
Chonelasma 120 
Chonelasmrtidae 120  
Chonella 135 
Chonetella 510 
Chonetes 509 
Chonetina 510 
Chonetipusluln 510 
Chonetoidea 504 
Choniopora 487 
Chonopectus 512 
Chonostegites 197 
Chonostrophia 510 
Choriplnx 638 
Chorisastraea 174 
Choristites 525 
Choristoceras 805 
Chresmoda 1004 
Chresmodidae 1004 
Christiania 508 
Chrysididae 1019 
Chrysodomus 688 
Chrysomelidae 1012 
Chrysomelon 365 
Chrysomonadiin 101 
Chrysostoma 656 
Chthamalidao 894 
Chthamaius 894 
Chuangia 949 
Cibicides 80 
Cibolocrinus 289 
Cicadopsylla 1009 
Cicatrea 594 
Cicatrites 818 
Cidaridae 357 
Cidaris 359 
Cidaroida 356 
Cidarotropus 357 
Cigara 241 
Ciliata 102 
Ciliophora 102 
Cimitaria 601 
Cincinnn 666 
Cinclidclla 123 
Cinclidellidae 123 
Cincta 2 2 2 . 542 
Cinulia 696 
Cionella 705 
Circe 596 
Circophyliia 169 
Circopora 206 
Cirripedin 891 
Cirrus 653 
Cirsocerithium 677 
Cirsochilus 651 
Cirsostylus 655 
Cirsotrcma 668 
Cistclla 541 
Citrocystis 233 
Cixiidae 1009 
Clacirhvnchia 520 
Clariangin 170 
Cladiscitos 813 
Clndiscilidae 813 
C.la<1ocora 883 
Cladochonus 199 
Cladocorn 169 
Cladocrinoidoa 290 
Cladncrlnus 300 
Cladogrnplus 2 12  
Cladophorsi 210 
Clamhftcs S37 
Clamydophvllum 159 
Clancnlus 655 
Cl^rnlA 611 

• Clarkeavtcr 319

Clarkeia 517 
Clarkella 499 
Clarkcllidae 499 
Clarkeoceras 786 
Clarkeocrinus 298 
Clarkoceras 763 
Claruscvathus 184 
Clathralina 93 
Clathricyathus 185 
Clathroceras 757 
Clathrocoilona 204 
Clathrodictyon 204 
Clathroscala 669 
Clathrospira 647 
Clathrospongia 115 
Clathurella 693 
Clausa 421 
Clausidae 420 
Clausilia 705 
Clausiliastra 705 
Clausiliinae 705 
Clavaeoblastus 264 
Glavagella 608 
Clavagellidae 608 
Clavaspidella 947 
Clavatula 692 
Clavella 688 
Claviclausa 421 
Clavigera 526 
Claviscala 669 
Clavisparsa 417 
Clavulina 77 
Cleidophorus 565 
Cleidotheca 699 
Cleiothyridina 532 
Cleiothyris 532 
Clematocrinus 278 
Clematograptus 212 
Clementia 595 
Cleodictya 115 
Cleodora 698 
Cleoniceras 845 
Clidochirus 299 
Cliftonia 508 
Climacammina 77 
Climacograptidae 214 
Climacograptus 214 
Climacospongia 136 
Climactichnites 407 
Clinoceras 755 
Clinopistha 603 
Clintonella 522 
Clio 698 
Cliona 136 
Clionidae 136 
Clionites 804 
Clionychia 614 
Cliopteria 611 
C lisiophyllidae 161 
Clisiophyllum  161 
Clisospira 655 
Clitambon 503 
Clitambonacca 502 
Clitambonites 502 
Clitambonitidae 502 
Clonocrinus 297 
Clonograptus 212 
Clorinda 500 
Clubiona 981 
Clydonnutilidae 731 
Clydonautiius 732 
Clydoniccrns 825 
Clymonia 784 
Clymeniidac 783 
Clymenonautilus 731 
Clypeaster 375 
Clypeastridae 375 
Clypcaslroida 374 
Clypeus 382 
Clytia 903 
Clvtiopsls 903 
Cncmfdacttuidae 323 
Cnpmldnclls 323 
CncmidHstrum 133

Cnemidium 133 
Cnemidolestes 1002 
Cnemidoiestidae 1001 
Cnidaria 141 
Cnisma 569 
Coadunata 305 
Coccaster 319 
Coccocrinus 278 
Coccolithophora 101 
Cocco li thophoridae 

101
Cocco lithopliorinae 

101
Coccophyllum 166 
Coccoseris 193 
Cocculinidac 649 
Cocblearia 668 
Cochlicopa 705 
Cochloceras 805 
Cochlolepas 663 
Cockerellielidae 991 
Codakia 590 
Codaster 258 
Codasteridae 258 
Codecliinus 365 
Codiacrinus 285 
Codiacystis 242 
Codiopsis 365 
Codoceras 755 
Codonaster 258 
Codonites 262 
Coeciliidae 1012 
Coelastarte 576 
Codenterata 141 
Coelhelminthes 401 
Coelidium 648 
Coeliocrinus 288 
Coelocaulus 648 
Coelocentrus 650 
Coeioceras 829 
Coelochrysalis 672 
Coelocladia 1 1 2  
Coeloclema 424 
Coelocoenia 166 
Coeloconus 443 
Coeiecorypha 135 
Coclocothon 135 
Coelocyrtoceras 755 
Coelocystis 240 
Coelodiscus 650 
Coelogasterocerae 737 
Coelohelia 179 
Coeloma 911 
Coelonautilus 735 
Coelophyllidae 162 
Coelophyllum 162 
Coelopis 576 
Coelopleurus 369 
Coelopoceras 847 
Coeloptychidae 123 
Coeloptychium 123 
Coelopus 907 
Coeloria 171 
Coelosmilia 177 
Coelosphacroma 135 
Coelospira 524 
Coelospiridae 524 
Coelostylina C71 
Coelostylinidae 671 
Cocloteuthis 867 
Coenocystis 283 
Cocnograplus 212 
Coenosmilia 178 
Coenotbyris 542 
Coilophoceras 849 
Colcliidites 846 
Coleia 906 
Colciidac 906 
Coleoloidos 700 
Coleolus 700 

j Coleoplera 1012 
Coleoscythidiie 1009 

| Collemboln 988 
' Colltm rphocrlnns 277



Collonia 651 
Collotia 830 
Collozoum 91 
Collyrites 390 
Collyritidae 390 
Colobocentrotus 371 
Coloceras 737 
Colombiceras 844 
Golospongia 1 1 2  
Colossolacis 129 
Colpoceras 763 
Colpophyllia 172 
Columbella 685 
Columbellaria 682 
Columbellidae 685 
Columbellina 682 
Columbellinidae 682 
Golumbites 796 
Golumnaria 162 
Golumnastraea 179 
Golumnopora 194 
Colus 687
Comanthocrlnus 298 
Gomarocystites 246 
Comaster 307 
Comastrocrinus 307 
Gomatula 307 
Comatulidae 307 
Gomatulina 307 
Combophyllum 157 
Comelicanla 533 
Gominella 685 
Comophyllia 174 
Comosens 175 
Composite 532 
Compressidcns 636 
Gompsaster 324 
Gompsasteridae 324 
Compsocrinus 292 
Gomptonia 321 
Conactaeon 696 
G onchicolites 403 
Conchidium 502 
Conchifera 553 
Conchoderma 893 
Conchodon 578 
Concholepas 686 
Conchopeltis 659 
Conchostraca 885 
G oncinnithyris 539 
Condylopyg© 937 
Confusastraea 168» 

170
Gonfusio 1003 
Confusiscala* 669 
Congeria 627 
Conicospiriilina 79 
Conidae 693 
Connoctastraea 166 
Gonobelus 870 
Gonocardiidae 590 
Conocardiopsis 591 
Gonocardium 591 
Conoccphalites 940 
Gonoceras 766 
Conoclypeus 372 
Conocoryphe 940 
Conocoryphidae 939 
Conocrinus 304 
Gonodontn 405 
Conokephnlinn 948 
Gonolampas 383 
Gonolichas 957 
Conostichoccrns 755 
Gonoleuthis 872 
Conotretn 486 
Gonotrochus 655 
Gonradia 484 
Gonradocerns 758 
Consiellnria 430 
Gonilellarildue 430 
Constrlcta 705 
Conularln 700 
Cooularidu 699

Conulariidae 700 
Conulopyrina 379 
Conulus 372, 704 
Conus 693 
Convexastraea 168 
Coosia 947 
Copeognatha 1 0 1 1  
Copepoda 883 
Cophinoceras 733 
Goptothyris 542 
Cora 510
Coralliochama 583 
Coralliophag i 594 
Corallium 190 
Goraster 389 
Corbicella 588 
Gorbicula 593 
Gorbidae 588 
Gorbis 589 
Gorbula 607 
Corbulamella 608 
Corbulomya 608 
Corburella 607 
Gordania 954 
Cordylocrinus 291 
Coreidae 10 10  
Coretus 703 
Corimya 606 
Corlxidae 1 0 1 1  
Gornicuspongida 124 
Cornellites 611 
Corneocyclas 593 
Cornucaprina 581 
Cornucardia 579 
Gornulites 403 
Cornusplra 71 
Cornuspirinae 71 
Comuta 225 
Coroceras 812 
Goronarii 829 
Coronata 217 
Goroniceras 821 
Goronilla 647 
Goronula 895 
Goronullnae 895 
Coronura 962 
G o m lia  136 
Corrodentia 1011 
Corvenia 161 
Corycephalus 962 
Corydaloididae 993 
Gorydocephalus 956 
Corylocrinus 233 
Corymbocrinus 297 
Corymbopora 418 
Corynella 110 
Corynexochidae 946 
Corynexochus 947 
Gorynotrypa 415 
Goscinaraea 175 
Coscinium 445 
Coscinocyathidae 184 
Coscinocyathus 184 
Coscinopora 120 
Coscinoporidea 120 
Coscinopticha 184 
Coscinostoma 135 
Coscinotrypa 445 
Cosmiolithes 192 
Gosmoccras 840 
Gosmoceratidae 840 
Gosmocrinus 285 
Cosmogvria 826 
Cosmolyloceras 818 
Cosmophyllum 159 
Cossmannen 675 
Gostaclymenia 784 
Costal» 278 
Costidiscus 818 
Gostlrbyticliia 520 
Ccihurnocystidae 225 
Cothurnocystls 226 
Cottaldta 365 
СоПерчгп* 826

Gotylederma 306 
Cradeocrinus 284 
Cranaena 537 
Crangopsis 900 
Crania 487 
Craniacea 487 
Craniella 488 
Craniidae 487 
Craniops 487 
Graniscus 488 
Cranocrinus 283 
Craspedarges 956 
Craspedites 833 
Graspedocrinus 295 
Graspedodiscus 833 
Craspedodon 579 
Craspedophyllum 160 
Graspedopoma 662 
Graspedosoma 986 
Craspedostoma 652 
Graspedotus 654 
Crassatella 577 
Grassatellidae 576 
Grassatellina 577 
Grassntellopsis 588 
Crassinn 575 
Grassinella 576 
Grassiplanulites 836 
Grateraster 321 
Graterina 242 
Grateroccras 767 
Graterocrinus 298 
Craticularia 119 
Graticularidae 119 
Crenatula 616 
Crcnella 627 
Creniceras 828 
Crenipecten 612 
Crepicephalus 915 
Crepidophyllum 160 
Crepidosoina 330 
Crepidula 664 
Crepipora 42 i 
Grescis 422 
Crcs^is 698 
Creticarcinus 910 
Cretiscalpellum 893 
Gribrilina 451 
Cribrilinidae 451 
Cribroblastus 264 
Gribrospira 70 
Gribrostomum 77 
Crickia 826 
Crickites 788 
Cricopora 417 
Grinoidea 266 
Grioceras 845 
Crioceratites 845 
Criopus 487 
Grisia 415, 698 
Grisidia 415 
Crisiidae 415 
Grisina 417 
Crispella 525 
Gristataria 705 
Crista ti 849 
Cristcllaria 75 
Gromyocrinus 288 
Cromyosphaera 96 
Grossochorda 406 
Grossopodia 407 
Grossostoma 652 
Crotalocephalus 960 
Crolalocrinidac 285 
Grotalocrinus 285 
Crucibrissus 389 
Crucibulum 664 
Crura tula 542 
Cruritbyrls 527 
Crustacea 882 
Gru/.lana 406 
Gryphiocrlnus 289 
Cryphopt 963 
Gryutobscla 172

Cryptacanthin 537 
Gryptacnia 648 
Cryptangia 170  
Cryptnulux 677 
Cryptoblastus 265 
Cryptoceras 740 
Cryptochordu 691 
Cryptococlin 1 1 2  
Cryptocoenia 1 ti H 
Cryptocrinidae 210  
Cryptocrinus 240 
Cryptodon 588 
Cryptoglena 421 
Cryptogrumma 596 
Cryptolithidae 919 
Cryptolithus 919 
Cryptomphalus 705 
Cryptomya 608 
Gryptonella 537 
C ryptonerit» 658 
Cryptophyllum 154 
Cryptopinna 615 
Cryptoplocus 675 
Cryptopora 437, 521 
Cryptorhynchia 520 
Cryptoschima 262 
Cryptospira 691 
Gryptospirifer 526 
Cryptostomata 435 
Gryptozonia 322 
Cryptozoon 205 
Grvstallocystis 233 
Crystallus 704 
Gtenobolina 889 
Ctenobranchia 660 
Ctenocephalus 940 
Gtenoceras 726 
Gtenocrlnus 297 
Ctenodonta 565 
Gtenograptus 212 
Ctenophora 141 
Ctenopterus 970 
Ctenopyge 941 
Ctenostomata 413 
Ctenostreon 617 
Gubomedusae 217 
Gucullaea 567 
Gucullella 565 
Guculliger 988 
Guenotia 366 
Gulicidae 1018 
Culicocrinus 291 
Gulmiocrinus 287 
Cultellus 599 
Gumanacea 900 
Cumin gia 599 
Gumulipora 452 
Cuneirhynchia 520 
Cuneocorbula 608 
Cuneocoridae 1010 
Guneolina 76 
Cupedidae 10 12  
Gupidae 1012 
Gupressocrinus 284 
Gupulocrinus 284 
Gurculioides 978 
Curculionidae 10 12  
Curticin 481 
Gurticiidne 481 
Curtirhynchlu 520 
Curtonotus 573 
Cuspidarlo 607 
Guspiteuthis 868 
Culchtiphlnctes 835 
Cyamiiciirrlnii't 908 
Cyunosomti 306 
Cyathnxonrllu 152 
Cyathoxnnlu 162 
Cyathi«xool<lii<* 162 
Cyatbldlum 306 
Cynthochrlnla 152 
G\uthocldMrl* 360 
GyathnrllslH 161 
CyultoucosiiU I7'l
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Cyathocrinacea 280 
Cyathocrinidae 284 
Cyathocrinus 285 
Cyatliocystidae 248 
Cyathocystis 248 
Cyatholithes 101 
Cyathomorpha 172 
Cyathophora 168 
Cyathophycus 115 
Gyathophyllidae 158 
Cyathophylloides 162 
Cyathophyllum 158 
Gyathoseris 173 
Gyathotheca 248 
Gybele 960 
Cybelella 960 
Gybelina 960 
Gybeloides 960 
Gycidia 656 
Cyclabacin 172 
Cyclactinia 202 
Gyclas 593 
Cyclaster 389 
Gyclendoceras 763 
Gyclina 596 
Gyclobranchia 659 
Cycloceras 725 
Cycloceratidae 725 
Cycloclema 129 
Gycloclypeus 81 
Cyclocoelia 492 
Cyclocyathus 185 
Cyclocystoides 249 
Cycloidea 899 
Cyclolina 72 
Cyclolites 173 
Cyclolituites 730 
Cyclolobidae 795 
Cyclolobus 796 
Cyclonassa 686 
Cyclonema 651 
Cyclophorus 662 
Cyclophlhalmus 977 
Cyclophyllum 161 
Cycloporidium 203 
Cycloporina 437 
Cyclopyge 955 
Cyclopygidae 955 
Cyclorhina 519 
Cyclorisma 595 
Cycloseris 172 
Cyclosphaeroma 900 
Cyclospira 524 
Cyclospiridae 524 
Cyclostega 63 
Cyclostigma 124 
Cyclostoma 662 
Cyclostomata 414 
Cyclostomiceras 764 
Cyclostomiceratidae 

764
Cyclostomidae 662 
Cyclostrema 656 
Cyclo thy reus 908 
Cyclothyris 520 
Cyclotropis 651 
Cycldtrypa 425 
Cyclotus 662 
Cyclus 482, 899 
Cydnidae 1011 
Cydonocrinus 283 
Cylichna 696 
Cylicoceras 826 
Cylicosmilia 178 
Cylindra 690 
Cylindrites 696 
Cylindrobullina 696 
Cylindromitra 690 
Cylindrophyma 132 
Cylindroteuthinae 869 
Cylindroteuthis 869 
Cylindrus 705 
Cyllene 686 
Cymaclymenia 785
1034

Cymaclymeniidae 785 
Cymatiophyllum 161 
c:ymatoceras 743 
Cymatochiton 637 
Gymatophlebia 996 
Gymatorhynchia 520 
Gymbidium 502 
Cymbites 822 
Gymbium 691 
Cymbophora 60 ) 
Gymella 606 
Cymenophlcbiidae 

1001
Gymia 686 
Cynipidae 1019 
Gynodonta 689 
Gypellia 121 
Gyphaspidae 954 
Gyphaspis 955 
Gyphastraea 170 
Cyphinium 954 
Gyphocrinus 295 
Gypholioceras 826 
Gyphonotus 908 
Gyphosoma 368 
Gypraea 683 
Gvpraeidae 683 
Gyprella 888 
Gypricardella 574 
Gypricardia 594 
Gypricardinia 574 
Cypricardites 614 
Cypridae 890 
Gypridea 890 
Gypridella 888 
Gypridina 888 
Cypridinella 888 
Cypridinidae 888 
Gyprimeria 595 
Gyprina 594 
Gyprinidae 594 
Gypris 890 
Gyrena 593 
Gyrenidae 593 
Cyrenoida 588 
Gyrtactinoceras 747 
Cyrtella 528 
Cyrtellaria 95 
Cyrtendoceras 763 
Cyrtendoceratidae 763 
Cyrtia 525 
Cyrtidocrinus 300 
Cyrtina 528 
Cyrtinella 528 
Cyrtinellina 528 
Gyrtiniopsis 525 
Gyrtinopsis 528 
Cyrtiopsis 525 
Gyrtocalpis 98 
Gyrtoceras 753 
Gyrtoceras cambria 

767
Gyrtocerina 765 
Cyrtochilus 705, 820 i 
Cyrtochoanites 744 |
Cyrtoclymenia 785 
Cyrtocrinus 305 
Cyrtodaria 605 
Cyrtodonta 577, 614 
Gyrtodontidae 614 
Cyrtodontopsis 614 
Cyrtogomnhoceras 767 
Cvrtograptus 214 
Cyrtolites 645 
Cyrtolitina 645 
Cyrtometopus 961 
Cyrtonotella 493 
Cyrtonotus 573 
Cyrtopleurites 804 
Cyrtopleuritidae 804 
Cyrtopora 419 
Cyrtorizoceras 750 
Cyrtosplra 673 
Cyrtospirifer 526

Gyrtostropha 648 
GyVtosymbole 954 
Gyrtotheca 528 
Cyrtulus 688 
Cystechimis 393 
Cystiphyllidae 162 
Cystiphyllum  163 
Gvstispongia 124 
Gystoblastidae 237 
Gystoblastus 238 
Gystocidaris 349 
Cystodictya 445 
Gystodictyonidae 445 
Gystoflagellata 101 
Cystoidea 227 
Gystophrentis 156 
Cytaracea 135 
Gytaster 249 
Gythere 891 
Cytherea 596 
Cyhercis 891 
Cytherella 890 
Cytherellidae 890 
Cytherellina 890 
Cytheridae 891 
Gytheridea 891 
Cytherodon 566 
Cytocrinus 297 
Cyttarocrinus 291

Dactylethrata 420 
Dactylioceras 829 
Dactylocalycidne 12 1  
Dactylocrinus 300 
D actylocystis 244 
D actyloidites 218 
Dactyloporidae 139 
D actyloteuthis 868 
Dactylotus 129 
Dadocrinus 302 
Dalila 591 
Dallina 542 
Dallinella 542 
Dalmanella 495 
Dalmanellacca 495 
Dalm anellidae 495 
Dalm anites 962 
Dalm anitina 962 
Dalm anitinae 962 
Dalmasiceras 841 
D alm atites 798 
Damesella 945 
Danacoceras 755 
Dania 196 
Danilia 655 
Danoccras 768 
Danubites 797 
Daonella 613 
Daphnites 804 
Daraelites 792 
Daranya 911 
Darellia 826 
Darwinia 161 
Dasmia 176 
Dasyceras 816 
D asyphyllia 171 
D atta 607 
Daudeberdia 704 
Davidsonella 483,509, 

528
Davidsonia 508 
Davidsonina 528 
D aviesiella 510 
Dawlingoceras 767 
Dawsonella 704 
Dawsonites 805 
Dawsonoceras 725 
D ayia 524 
Dayiceras 823 
Deakia 387 
Decacnemos 307 
D ecacystis 223 
Decadocrinus 287 
Decaphyllum 168

Decapoda 863, 902 
Deceptrix 565 
Dechenella 954 
Dechenia 602 
Defonticeras 841 
Defranciopora 422 
Degeeria 988 
Dciphon 961 
Deiphoninae 961 
Deiroceras 748 
Deianira 674 
Dekayella 429 
Dekayia 429 
Dclgadella 481 
Delima 705 
Delocrinus 288 
Delopterum 1007 
D elphinites 849 
Delphinula 652 
Delphinulidae 651 
Delphinulopsis 657 
Deltatreta 502 
Deltatretidae 502 
Delthyridea 543 
Delthyris 525 
Deltoceras 727 
Deltocyathus 177 
Deltoidoceras 826 
Deltotoceras 826 
Demospongia 124 
Denckmanella 536 
Denckmannia 536, 

826
Denckmannites 962  
Dendracis 181 
Dendraster 377 
Dendricopora 439 
Dendrocrinus 284 
Dendrocystidae 226 
Dendrocystites 226 
Dendrocystoides 226  
Dendrograptus 211 
Dendrogyra 167 
Dendroidea 210 
Dendrophyllia 176 
Dendropupa 706 
Dendrosmilia 167 
Dendrostrea 623 
Deneechinus 351 
D entaliidae 636 
D entalina 75 
Dentalium  636 
Dentati 840 
Dentilucina 590 
Deocrinus 246 
Depaoceras 826 
Derbyaeconcha 507 
Derbyella 507 
Derbyia 507 
Derbyina 507, 538 
Derbyoides 507 
Dereimsia 963 
Dermatopora 450 
Dermatoptera 1007 
Derma top teroi dea 

1007
Dermestidae 1012 
Dermoseris 174 
Deroceras 822 
Dcrolytoceras 818 
Deshayesia 665 
Deshayesites 843 
Desmidocrinus 293 
Dcsmoceras 838 
Desmoceratidae 838 
Desmodonta 601 
Desmograptus 211 
Desmoscaphites 847 
Desoria 385 
Deuterolichas 956 
Devonaster 319 
Dhosaites 829 
Diabolocrinus 295 
Diadema 364



Diadem atidae 364 
Diadem atoida 362 
Diadiploceras 740 
Diadochoceras 844 
D iagoniella 114 
D ialytidae 1 1 0  
D ialytinae 1 1 0  
Diamantopora 200 
Diamenocrinus 295 
Dianops 9G3 
D ianulites 431 
Diaphanopteridae 993 
Diaphorites 829 
Diaphorostoma 663 
Diaphragmus 512 
Diapora 206 
Diastatom m ites 996 
Diastom a 679 
Diastom idae 679 
Diastopora 416 
Diastoporidae 415 
Diatermes 1001 
Diatino stoma 679 
Diatrema 679 
D iaulax 908 
D ia z icen s 848 
Dibothrion 704 
Dibranchiata 862 
Dibunophyllum  161 
Dicamara 530 
Diceliograptus 212 
Diceras 579 
Dicbagnostus 937 
Dichocrinus 291 
Dichograptidae 2 11  
Dichograptus 2 12  
Dichoporita 231 
Dichostrcblocrinus 

283
Dichotomoceras 834 
Dichotomosphinctcs 

834
Dichotrypa 445 
D icoelites 869 
Dicoelosia 496 
Dicolocapsa 96 
Dicosmos 657 
Dicraniscus 508 
Dicranogmus 956 
Dicranograptus 212 
Dicranopeltis 956 
Dicranurus 957 
Dicroloma 679 
Dictyaraea 181 
Dictyocephalus 99 
Dictyocha 102 
Dictyochidae 102 
Dictyoclostus 512 
Dictyoconites 865 
D ictyocyathus 184 
Dictyograptus 211 
Dictyom itra 98 
D ictyonella 516 
Dictyonema 211 
Dictyoneuridae 991 
Dictyonina 118 
D ictyophyton 115 
Dictyopleurus 370 
Dictyopora 199 
Dictyospongia 115 
Dictyospongidae 114 
D ictyothyris 539 
Dicyclina 72 
Dicygocrinus 294 
Didacna 593 
Didym ites 813 
Didymmorina 131 
Didymograptidae 212 
Didymograptus 212 
Didymopora 425 
Diechoblattinidae 999 
Dieconeura 1001 
Dielasma 537 
Dielasmella 538

Dielasm idae 537 
Dielasmina 538 
Dielasmoides 537 
Diempterus 679 
Dienarella 540 
Dienerella 510 
Dieneria 794 
Dienerina 525 
Dienstina 962 
Diestoceras 752 
D iestothyris 542 
D ietrichia 594 
Dignom ia 482 
Digonioceras 743 
Digonioceratida 742 
D igonophyllidac 158 
Dikelocephalidae 047 
Dikelocephalinae 048 
Dikelocephalus 948 
Dilataria 705 
Dimerella 521 
Dim crellidae 521 
Dimeroceras 780 
Dimerocrinidae 205 
Dimerocrinus 295 
Dimorpharaea 174 
Dimorphastraea 175 
Dimorphina 76 
Dimorphites 812 
Dimorphoceras 794 
Dimorphocrinus 262 
Dimorphograptus 214 4 
Dim orphoplitcs 843 
Dimorphotectus 653 
Dim ya 621 
Dim yaria 565 
Dim yodon 621 
Dim yopsis 621 
Dinarica 705 
Dinarites 801 
D inaritidae 801 
Dindymene 960 
Dinobolus 484 
D inocystis 249 
Dinoflagella ta 101 
Dinopanorpa 1017 
D inopilio 979 
Dinorthidae 494 
Dinorthis 494 
Diodoceras 743 
Dione 596 
Dionide 953 
D ionideidae 953 
D ionites 804 
D ioristella 530 
Diorugoceras 735 
Diotocardia 643 
D iozoptyxis 675 
Diphragmida 761 
Diphragmidae 761 
Diphragmocerrs 761 
D iphyites 539 
D iphyllites 816 
Diphyphyllum  159 
D ipilid ia  58 > 
Diplagnostus 938 
Dipleura 960 
Dipleurites 613 
Dipleurocystis 238 
Diploastraea 172 
Diploceras 762 
Diplochaetetes 196 
Diplocidarinae 360 
Diplocidaris 360 
Diploclem a 417 
Diplocoenia 168 
Diplocomoceras 845 
Diploconus 872 
Diplocraterion 406 
Diploctenium 178 
Diplodiscus 703 
Diplodonta 588 
D ip lodontid ’e 588 
Diploepora 193

Diplograptidae 213 
Diplograptus 214 
Diplomoceras 820 
Diplopoda 984 
Diplopodia 365 
Diplopodiidae 364 
Diplopora 441 
Diploporaria 441 
Diploporita 240 
Diploria 171 
Diplospirella 533 
Diplostom a 110 
D iplostylus 902 
Diplotrypa 434 
Diplura 988 
Dipoloceras 849 
Dipsaccus 686 
Diptera 1018 
Dipterocaris 808 
Dipterophora 611 
Diptychoceras 820 
D iptyxis 675 
Dirrymoceras 846 
Dischides 636 
Discinacea 486 
Discinidae 486 
Discinisca 487 
Discinocaridae 898 
Discinocarina 898 
Discinocaris 890 
D iscinolcpis 486 
Discinopsis 486 
Discispongia 126 
D iscites 738 
Discitoceras 738 
Discoactinoceras 747 
Discocavea 421 
Discoceras 729, 821 
Discocyathus 177 
Discocyclina 83 
Discocystis 249 
D iscocytis 419 
Discodermia 129 
D iscohelix  650 
Discohoplites 843 
Discoidea 372 
Discoidiidae 372 
D iscolithcs 101 
Discomcdusae 217 
Discophyllites 816 
Discophyllum  218 
Discorbina 79 
Discorbis 79 
Discoscaphites 847 
Discosorus 747 
Discosparsa 416 
Discosphaera 101 
Discosphinctes 835 
Discostroma 133 
Discotarbus 979 
Disco trochus 178 
Discotropites 810 
Discotrypa 433 
Disculina 540 
Disjectopora 206 
Dissoroceras 826 
Distefanella 586 
Distemnostoma 648 
D istichites 804 
Distichoceras 827 
Distoloceras 841 
Distortrix 684 
D itaxia 421 
Ditaxineura 995 
Dithyrocaris 898 
Ditoma 693 
Ditremaria 648 
Ditretus 670 
Ditrupa 403 
Dittm arites 804 
Dittopora 435 
Divisosphinctes 83 l 
D ixidae 1019 
Dizygocrinus 204

Dobbcrt inidac 1017 
Dobrogritcs 70V 
DocoglosHii 650 
Dolinmpliylliini I 50 
Dolnhclla 607 
Dolntocrinns 205 
DolcroldrH 402 
Dolorortlils 101 
Dolgaln 017 
Dolichonietoplib «• 0 17 
Dolichom elopsls 0 17 
Dolichom rtopus 0 17 
Dolichoptoron 61 I 
D olicliop tm is 070 
D oliidae 6X3 
Dolikephnlitcs N31 
D oliolina 85 
Dolium  683 
Dolopliilus 1021 
Domatoccras 7 11 
Donacidae 507 
Danacoccras 755 
Donacoceras 767 
D onax 597 *
D onella 519 
Doricranites 8oi 
D oritites 1022  
Dorocidaris 350 
Dorsetensia 825 
Dorsoplanites 83 l 
Dorycrinus 293 
Doryderm i 132 
Dorvpygc 044 
Dosinia 595 
D ouvilleiceras 844 
D ouvillina 505 
D ouvillinclla 505 
Dowlingoceras 767 
Dreissensia 62 7 
Dreissensiomya 627 
Drepanclla 880 
Drepanites 804 
Drepanocrinus 304 
Drepanodus 401 
Drepanopterus 070 
Drepanostoma 704 
Drepanura 941 
Dresbachia 950 
Drevermannia 954. 
D rillia 693 
Drobacia 705 
Drobna 903 
Dromiacea 907 
Dromiidae 908 
D rom ilites 908 
Dromiomorpha 90T 
Dromiopsis 908 
Drymotrypa 436 
Dualina 501 
Ductina 962 
Dufrenoia 843 
Dumortieria 823 
Duncanella 152 
Dunleithoceras 763 
Dunstaniidae 101(4 
Duplicipoda 899 
Dupotetia 705 
Durangites 841 
Durania 586 
Durga 578 
Durgaites 801 
Dusa 903 
Duslia 638 
Duvalia 870 
Duvaliidao 870 
Dux 602
Dyadcnlniniiin 00(1 
Dyhnwsldrlla 42.i 
D ycliellocn mn 7M0 
Dygltla 510 
I )умо1ИГ1|1«1мг 00  /
Ilvplocliono 163 
11y*aclalla 66i| 
1)ущц|((ч 301

1111Л



.Oysasterinae 390 
Oyscolia 540 
Dysplanus 952

Enstonia 601 
Katonia 517 
Eatonioides 517 
Eburna 686 
Eccoptochile 961 
Eccyiiomphalus 649 
Eccyliopterus 649 
Echetus 647 
Echinanthus 383 
Echinaphis 1010 
Echinarachnius 377 
Echinaster 325 
Echinasterella 324 
Echinasterias 324 
Echinasteridae 325 
Ecliinidae 370 
Ech’nobrissus 379 
l'ch in  icardium 389 
Ecliinocaridae 897 
Ecjiinocaris 897 
Echinoconchus 510 
Echinocorys 391 
Echinocrepis 393 
Echinocyamus 377 
Echinocyphus 370 
Echinocystidae 349 
Echinocystis 349 
Eehinocystoida 347 
Echinodermata 219 
Kchinodiscaster 324 
Echinodiscus 377 
Ecliinoencrinus 236 
Ecliinognathus 970 
Eehinoides 334 
Ecliinolampas 382 
Echinolichas 957 
Echinometra 371 
Echinometridae 371 
Exhinoneidae 378 
Echinoneus 379 
Echinopsis 364 
Echinosigra 393 
Echinosoma 366 
Echi nospa tagus 384 
Echinosphaera 233 

■ Echinosphaeridae 231 
Echinosphaerites 233 
Echinostclia 324 
Echinothuria 366 
Echinothuriidae 366 
Echinus 370 
Echioceras 821 
Echioceratoides 821 
Ectenocrinus 281 
Ectenodesma 611 
Ectenotus 960 
Ectillaenus 952 
Ectocentrites 818 
Ectocochlia 712 
Ectomaria 648 
Ectoprocta 413 
Edaphoceras 742 
Edentula 615 
Edm ondia 602 
Edrioaster 249 
Edrioasteridae 249 
Edrioasteroides 247 
Edriocrinus 300 
Egcria 597 
Ehrcnbefgina 78 
Eichwaldia 516 
Eichwnldiidae 516 
Eifelnster 320 
Eifoloireras 768 
Eirdncrious 285 
Eiffelia 116 
Hkwanocerne 768 
Elaencrinidae 262 
.'Ineacrinus 264 
Elasinostoma 110
1 0 3 6

Elateridae 1012 
E lcan i 1003 
Elcanidae 1003 
Elder 900 
Elea 420 
Eleidae 420 
Elenchus 655 
Eleutherocrania 488 
Eleutherocrinidae 264 
Eleutherocrinus 264 • 
Eleutherozoa 311 
Eligm us 623 
E liva 525 
E livella  527 
Elkania 483 
Elkaniidae 483 
Ellesmereoceras 763 
Ellipsactinia 202 
Ellipsidae 96 
Ellipsocaris 899 
Ellipsocephalidae 946 
Ellipsocephalus 946 
Ellipsothyris 539 
Elliptocephala 936 
Elobiceras 850 
Klphidium 83 
KIrathia 942 
Elrathiella 942 
Elrodoceras 747 
Elvina 525 
E lym elli 602 
Elymocaris 898 
Emanuella 527 
Emarglnaria 705 
Emarginula 648 
Embia 1005 
Embiodea 1005 
Embolobranchiata 976 
Embolus 698 
Embryocrinidae 283 
Embryocrinus 283 
Emeraldella 974 
Em ileia 841 N 
Emmelezoe 897 
Emmonsia 194 
Emmrichella 942 
Emperoceras 820 
Ena 705 
Enallaster 384 
Enallocrinus 286 
Enallohelia 179 
Enallostega 63 
Enantiosphen 535 
Enantiostoma 647 
Enantiostreon 621 
Enaplonotus 910 
Enclimatoceras 732 
Encoiloceras 741 
Encope 377 
Encrinaster 329 
Encrinasteriae 329 
Encrinidae 302 
Encrinurella 960 
Encrinuridac 960 
Encrinurus 960 
Encrinus 302 
Endiaplocus 675 
Endiatrachelus 675 

, Endoceras 761 
I Endoceratida 761 
' Endoceratidae 761 
! Endocochlia 862 

Eniiocycloida 347 
Endolobus 740 
Endopachis 175 
Endophyllum 161 
Endoplectoccras 755 
Endothyra 70 
Endymionia 949 
Endymionidae 949 
Engenoceras 847 
Engenoceratidae 847 
Enneacystis 233 

1 Enoploceras 741

. Enoplocoelia 112 
Ensis 599 
Entalis 636 
Entalophora 417 
Entalophoridae 417 
Entelecrinus 291 
Enteles 498 
Enteletella 498 
Enteletes 498 
Enteletina 498 
Enteletoides 497 
Enterolasma 154 
Enteropleura 613 
Entolium  619 
Entomidae 891 
Entom idella 891 
Entom is 891 
Entomoconchus 888 
Entomostcga 63 
Entomostraca 883 
Entoprocta 413 
Entotrophi 988 
Entrochocrinus 294 
Entrochus 302 
Eoactinidae 324 
Eoactis 324 
Eoatlanta 694 
Eobania 705 
Eoblattidae 1000  
Eochetoceras 828 
Eochonetes 510 
Eocidaris 357 
Eocim icidae 1010 
Eocrinidae 241 
Eocrinoidea 241 
Eocyclina 596 
Eocystidae 241 
E ocystis 241 
Eodesmoceras 838 
Eodevonaria 510 
Eodiadema 364 
Eodiplurina 980 
Eodiscidae 938 
Eodiscus 939 
Eogaudryceras 818 
Eoharpes 949 
Eohom alonotus 960 
Eolepas 892 
Eolyttonia 516 
Eomarginifera 512 
Eoorthis 491 
Eopecten 620 
Eophrynus 982 
Eoplacophora 637 
Eoplectodonta 504 
Eoptychopteridae Ю1 Ч 
Eoradiolites 586 
Eoreticularia 526 
Eorhynchonella 519 
Eorthidae 491 
Eorupertia 80 
Eosagriidae 996 
Eoscolopendridae 986 
Eoscorpius 977 
Eosphaeroma 901 
Eospirifcr 525 
Eospondylus 330 
Eoslrophomena 493 
E ostrotion  155 
Eotrigonia 574 
Eotrimeroceras 758 
Eotrochus 655 
Eozoon 85 
Epactocrinus 283 
Epallagidae 996 
Epancyloceras 845 
Epaspidoceras 837 
Epechioccras 821 
Epeira 981 
Ephemeropsis 995 
Ephemeroptera 993 
Ephialtidae 1019 
Ephippioceras 736 
Ephippiorthoceras 726

Ephlppium 622 
Ephydatia 137 
Ephyropsites 217 
Epiaster 384 
Epiceratites 802 
Epicyrta 542 
Epideigm atidae 1000 
Epigoniceras 818 
Epihoplites 843 
Epilampridae 999 
Epim ayaites 829 
Epimorphoceras 830 
Epiophlebia 997 
Epipeltoceras 837 
Episageceras 793 
Episiphon 636 
Epism ilia 177 
Epispbinctes 836 
Epistom clla 133 
Epistomina 80 
Epistrenoccras 840 
Epistreptophyllum  

174
Epithyris 539 
Epitonium  668 
Epitornoceras 787 
Epitrachys 405 
Epivirgatites 835 
Eponides 80 
Erato 683 
Eremoceras 764 
Eretmocrinus 294 
Erettopterus 972 
Eridoconcha 889 
Eridophyllum  160 
Eridopora 425 
Eridorthis 494 
Erinocystis 237 
Eriphyla 576 
Eriptycha 696 
Erisocrinus 288 
Erodona 608 
Errantia 404 
Errantidae 405 
Ervilia 600 
Erycina 587 
Erycinidae 587 
Erycites 823 
Eryma 903 ' 
Erymaidae 903 
Erymastachas 903 
Erymnoceras 829 
Erynnis 940 
Eryon 906 
Eryonidae 906 
Eryonidea 905 
Eschara 451 
Escharites 420 
Escharopora 443 
Escheria 386 
Eskimoceras 748 
Estheria 885 
Estheriella 885 
Esthonipora 432 
Esthonocrinus 284 
Estlandia 503 
Estonioceras 742 
Estonioceratidae 742 
Estonocystidae 244 
Estonocystis 244 
Etallonia 904 
Ethalia 655 
Etheridgia 124 
Etheridgina 512 
Etyus 998 
Eualopia 705 
Euarges 956 
Eunspidoceras 837 
Eubaculites 820 
Eublastoidea 258 
Eubleptidae 992 
Eucacnidae 1000 
Eucalathis 540 
Eucalyptocrinus 298



Eucarida 902 
Eucheiloceras 789 
Euchilotheca 700 
Euchirocrinus 282 
Euchostoma 403 
Euchrysalis 672 
Eucladia 334 
Eucladidae 333 
Euciadocrinus 291 
Euconactaeon 696 
Euconia 648 
Euconospira 647 
Euconulus 704 
Eucrate 911 
Eucratea 449 
Eucrateidae 449 
Eucrinus 295 
Eucryphops 963 
Eucycloceras 831 
Eucyclomphalus 653 
Eucycloscala 652 
Eucyclus 653 
Eucyrtidium  92, 97 
E ucystis 242 
Eudea 110 
Eudechenella 954 
Eudesella 509 
Eudesia 541 
Eudesicrinus 305 
Eudictyon 119 
Eudiocrinus 307 
Eudoxina 525 
Eudoxocrinus 307 
Euechioceras 821 
Euestheria 885 
Eugasterellu 329 
Eugeniacrinidac 305 
Eugeniacrinus 305 
Eugereon 997 
Eugyra 168 
Euhelia 178 
Euhomaloceras 820 
Euhoplites 843 
Euidothyris 538 
Eulim a 671 
Eulim idae 671 
Euloma 942 
Eulophoceras 849 
Eulota 704 
Eulytoceras 817 
Eumargarita 655 
Eumastacidae 1004 
Eumegalodon 578 
Eumetria 531 
Eum icrotis 611 
Eumorphia 905 
Eumorphoceras 791 
Eumorphocorystes 913 
Eumorpbotis 611 
Eunella 537 
Eunema 653 
Eunemopsis 653 
Eunice 404 
Eunicites 404 
Euobolus 481 
Euomphalidac 649 
Euomphalopterus 647 
Euompbalus 650 
Eupachycrinus 288 
Eupachydiscus 840 
Euparypha 705 
Eupatagus 389 
Eupera 593 
Euphausiacen 902 
Euphemus 643 
Euphoberia 985 
Euphoberiidae 985 
Euphyllia 168 
E uphyllites 816 
Euphyllopoda 885 
Euplectellidae 117 
Eupodidae 982 
Eupom atias 662 
Euproops 972

Eupsammia 175 
Eupsammidae 175 
Euractinella 533 
Eurete 118 
Euretidae 118 
Eurhodia 381 
Euryalae 332 
Euryale 332 
Eurycare 941 
Eurychilina 889 
Eurydesma 611 
Eurymya 625 
Eurypterella 970 
Eurypterida 968 
Eurypteridae 969 
Eurypterus 969 
Eurysoma 970 
Eurysto mites 727 
Eurystrophe 705 
Euryzone 648 
Eusarcus 970 
Eusiphonclla 110 
Eusmilia 167 
Eusmilinae 166 
Euspatangus 389 
Euspilopora 444 
Euspirocrinus 285 
Eustoma 679 
Eustomidae 679 
Eustrobilus 129 
Eutaxicladina 129 
Eutaxocrinus 300 
Euthemon 334 
Euthria 688 
Euthriofusus 688 
Euthycarcinus 883 
Euthydesma 591 
Euthygramma 1003 
Euthygrammidao 1003 
Euthyncura 1003 
Eutomoceras 803 
Eutrephoceras 743 
Eutroclius 655 
Euvirgatites 835 
Euzone 647 
Euzonosoma 330 
Euzonus 986 
Evactinopora 446 
Evaniidae 1019 
Exapinurus 974 
Exelissa 677 
E xilia  688 
Exiteloceras 820 
Exocycloida 3 l7  
Exogyra 623 
Extracrinus 306

Fabularia 74 
Fagesia 845 
Falciclym enia 785 
Falcifcri 825 
F alcilitu ites 727 
Falcoidei 823 
Fallaces 937 
Fallotia  72 
Falloticeras 850 
Farrea 118 
Fascicostella 496 
Fasciculipora 418 
Fascigeridae 418 
Fascinella 674 
Fasciolaria 689 
Fascipora 418 
Fasciporidae 417 
Fasciporina 418 
Fastigiella  678 
Faunus 674 
Fa via 170 
Favistella  162 
Favositella 424 
Favosites 193 
Favositidae 193 
Favrella 841 
Favrina 385

Fedaiella 657 
Felixigyra 168 
Felixopsamm ia 176  
Fenestella 437 
Fenestellidae 437 
Fenestepora 437 
Fenestralia 440 
Fenestrapo/a 43S 
Fenestrella 437 
Fenestrellina 437 
Ferrussacia 705 
Fibula 075 
Fibuiaria 377 
Fibulariidac 376 
Ficula 683 
Fieldia 896 
Filicea 420 
Filicrisia 415 
Filifascigern 419 
Filiugranu 403 
Filisparsa 416 
Fimbria 589 
Fim briati 816 
Fim briella 589 
Fimbrilytoceras 816 
Fim briothyris 5 12 
Finkelnburgia 491 
Finkelnburgiidac 491 
Fischeria 593 
Fischeuria 848 
Fissirostra 543 
Fissure 11a 648 
Fissurellidac 648 
Fissuridea 649 
Fissurirostra 513 
Fistulana 608 
Fistulata 280 
Fistulipora 425 
Fistuliporidae 425 
Flabellifcru 901 
Flabellina 75 
Flabclliporina 437 
Flabcllirhyncbia 520 
Fiabellothyris 541 
Flabellulum  178 
Flagellata 101 
Flaventia 595 
Flemingia 653 
Flem ingites 797 
Flexib iiia  299 
Flexuosi 827 
Flickia 847.
Floridina 452 
Flosculina 73 
Flosculinella 73 
Flustrellaria 451 
Follm anelia 611 
Follm annia 614 
Fontanesia 823 
Foordella 647 
Foorfliceras 740 
Foordites 786 
Foraminifera 62 
Forbesia 667 
Forbesiceras 845 
Forbesiocrinus 301 
Fordilla 603 
Fordinia 481 
Forficula 420 
Forficulidac 1007 
Foricula 420 
Foririidae 993 
Fortisia 696 
Fossariopsis 657 
Fossarulus 667 
Fossarus 662 
Fouqueidac 992 
Foumierochinus 355 
Fragilia 598 
Francocaris 900 
Frechia 174 
Frechiella 823 
Fredericksia 527 
Fritschia 657

Frombnclila 657 
Frondlcularia 73 
Fruticicola 701 
Fuclnicerns 826» 
Fulgorldno lo t и 
Fulgur 680 
Fulgurarla 6Ц1 
Fungia 172 
Fungi dne 172 
Funglnne 172 
Fungocystltes 2 I i 
Furcnster 329 
Furcirhynchia 52< ■ 
Fusidae 687 
Fustiarin 636 
Fusulina 84 
Fusulinac 84 
Fusulinella 81 
Fusulincllinnr 8 I 
Fusulinidue 84 
Fusulus 705 
Fusus 688

Gabbioceras 818 
Gadila 636 
Gadinia 702 
Gadinlidac 701 
Gadus 636 
Gafrarium 596 
Gagaticeras 821 
G alaclocbiloides 70." ► 
Galactochilus 705 
Galatea 593 
Galathea 907 
Galatheidae 907 
Galatbeidea 907 
Galatbeites 907 
Galaxea 168 
Galbanites 836 
Galeaster' 393 
Galenopsis 911 
Galeodea 682 
Galeola 393 
Galeomma 587 
Galeommidae 587 
Galerites 372 
Galeropygus 374 
Galerus 664 
Galilaeiceras 841 
Gammarus 902 
Gamopleura 698 
Gampsonyx 900 
Garantia 840 
Garantiana 840 
Gari 598
Garnieria 705, 83&

849
Gamiericeras 833 
Garroyceras 767 
Gasocaris 900 
Gaspesia 505 
Gasterocoma 283 
Gasterocomidae 283 
Gastrana 598 
Gastrioceras 792 
Gastrioceratidae 791 
Gastrocaulia 480 
Gastrochaena 608 
Gastrochaenidae 608 
Gastrocrinus 285 
Gastrodorus 908 
Gastropoda 638 
G attm dorfia 790 
Gaudryceras 818 
Gaudryina 77 
Gauthieria 368 
Gauthiericeras 850 
Gnzacrinus 295 
Geinitzelli» 432 
Gcinitziidno 1000 
Geisonorcnis 72.i 
Gemma f»97 
GeinniHlitrla 507. 381 
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' Gemmellaroia 514 
Geinmipora 181 
Genabacia 173 
Genaphis 10 10  
Geniculuria 403 
Geniothyris 538 
Genuclymenia 785 
Geocoma 332 
Geocrinus 292 
Geodia 125 
Geodiidae 126 
Geodiopsis 126 
Geometridae 10 21  
Geometrinae 706 
Gcophilus 986 
Geoteuthis 874 
Gephyrea 405 
Gephyroceras 787 
Gephyrocrinus 279 
Geraeophonus#977 
Geralinura 977 
Geraridac 1001 
Gerascutigeridac 986 
Geratarbus 979 
Gerhardtia 848 
Germanites 841 
Geronostroma 205 
Gerriidac 1011 
Gerthia 153 
Gervilleia 615 
Gervilleioperna 616 
Gervillia 615 
Gcrvillioperna 616 
Geryonidae 910 
Geyerella 507 
Geyeria 826 
Geycroceras 816 
Gibbirliynchia 520 
Gibbithyris 539 
Gibbula 655 
Gigantella 512 
Gigantites 836 
Giganloceras 766 
Gigantodesma 132 
Gigantogonia 672 
Gigantostraca 968 
G igantostylis 166 
Gilbertsocrinus 296 
Giordanella 952 
Girtyella 537 
Girtyites 792 
Girvinaster 319 
Gisortia 683 
Gissocrinus 285 
Gladiograptus 215 
G ladiolites 215 
Glandina 704 
Glandulina 75 
Glaphurina 958 
Glaphurocliiton 637 
Glapliurus 957 
Glaphyrocvstis 237 
Glassia 523 
Glassina 529 
Glaucodes 970 
Glauconia 674 
Glauconomc 442 
Glenotremilcs 307 
Gleviceras 821 
Gliphaspis 947 
Globigerina 78 
Globigcrinclla 78 
Globigerinidae 78 
Globigerinnides 78 
Globirhynchia 520 
Globjvalvulinn 77 
GlochJccras 828 
r.iomeropsis 985 
Gloria 591 
Glossifungitcs 406 
Glossina 482 
Glossitcs 602 
Glossoccras 764 
Glos&ograplus 214

Glossopleura 947 
Glossophyllum 159 
(ilossorthis 493 
Glossothyris 540 
Glossotrypa 426 
Glycerites 404 
Glycimeris 569, 605 
Glypheidae 905 
Glyphea 905 
Glyphcoida 904 
Glypheopsis 905 
Glyphidites 803 
Glyphioceras 790 
Glypliioceratidae 790 
Glyphis 649 
Glyphocyphus 370 
Glyphosphinctes 836 
Glyptarca 569 
Glyptaster 295 
Glyptasteridae 295 
Glyplcchinus 371 
Glyptias 484 
Glypticus 363 
Glyptobasis 653 
Glyptoc.ardia 591 
Glyptocidaris 368 
Glyptocrinidae 295 
Glyptocrinus 296 
Glyptocystinae 238 
Glyptocystites 238 
Glyptodesma 611 
Glyptopora 446 
Glyptorthis 494 
Glvptosceptron 191 
Glyptoscorpius 972 
Glvptosphaeridae 242 
Glvptospliaerites 243 
Glyptoxoceras 845 
Gnathodus 405 
Gnatorhynchia 520 
Gnorimocrimis 300 
Gogia 241 
Goldenbcrgia 991 
Goldins 952 
Gomphidae 996 
Gomphoceras 756 
Gomphocystidae 242 
Gomphocystites 242 
Gonambonites 503 
Gonatocyrtoceras 755 
Goneplacidae 911 
Goniaraea 181 
Goniaster 320 
Goniasteridae 320 
Goniasteroidocrinus 

296 •
Goniastraea 170 
Goniatitidae 785 
G oniatiles 790 
Goniobasis 674 
Gonioceras 748 
Gonioccratidae 748 
Goniocidaris 359 
Goniocladia 446 
Gonioclymenacea 784 
Gonioclymonia 781 
Gonioclymeniidae 784 
Goniocoelia 530 
Goniocora 168 
Goniocylin^rites 696 
Goniodiscus 797 
Goniograptus 213 
Gonioloboccras 790 
Gonioiliya 605 
Gonioneina 653 
Gonionnlilcs 812 
Goniopliora 625 
Gonioplioria 518 
Goniophorus 36S 
Goniophyllum 163 
Goniopora 181 
Goniopygus 363 
Goniorhyncliia 520 
Gonioseris 173

Goniostropha 648 
Goniphoceras 756 
Gonocrinites 236 
Gonodon 589 
Goonyodiscus 706 
Goodallia 576 
Gorgonacea 190 
Gorgonella 190- 
Gorgonia 190 
Gosseletia 614 
Gosseletina 647 
Gothocrinus 285 
Gothograptus 215 
Gotlandia 484 
Gouldia 596 
Gowericeras 841 
Grabauellina 507 
Graciliaria 705 
Gradiella 672 
Graftonoceras 727 
Grahamites 839 
Grammatodon 567 
Grammoceras 826 
Grammysia 602 
Grammysiidae 602 
Granatocrinus 265 
Grandipatula 704 
Grandirhynchia 520 
Grantia 112 
Granulirhynchia 520 
Graphiocrinus 288 
Graphiptilidae 992 
Graphoceras 826 
Graphularia 191 
Grapsidae 911 
Graptacme 636 
Graptolithoidea 208 
Graptoloidea 211 
Grasia 391 
Grateloupia 596 
Gravieropsammia 176 
Grayiceras 833 
Greenfieldia 529 
Gregoryceras 837 
Gresslya 604 
Griesbachites 811 
Griffithides 954 
Gromiidac 68 
Grossouvrcia 835 
Grossouvrites 839 
Grotriania 576 
Griinewaldlia 522 
Gryllacridae 1004 
Gryllidae 1004 
Gryllotalpidae. 1004 
Gryphaea 623 
Gryphaeostrea 623 
Gryphaeus 962 
Gryphina 962 
Gryphochiton 637 
Gryphus 540 
Grypoceras 731 
Grypoceratidae 731 
Grypophyllum 158 
Gualteria 389 
Gucrangeria 574 
Guericliella 527 
Guettardia 120, 393 
Gucttardocrinus 304 
Guibaliceras 821 
Guilfordia 651 
Gulnaria 702 
Giimbelia 83 
Giimbelina 77 
Gundlachia 703 
Gunnarites 839 
Guynia J(И»
Gw у ilia 511 
Gymnites 808 
Gymnitidae 808 
Gymnoccrilhium 677 
Gymnolaeinata 413 
Gymnopleura 912 
Gymnotoceras 802

Gypidula 500 
Gypsina 80 
Gyralina 704 
Gyraulus 703 
Gyroceras 787 
Gyrocystidae 223 
Gyrocystis 223 
Gyroma 648 
Gyronema 653 
Gyronites 797 
Gyrophlebia 1001 
Gyropleura 581 
Gyrorbis 703 
Gyroscala 668 
Gyroseris 174 
Gyrothyris 544

Habelia 974 
Habrocrinus 292 
Habrosium 122 
Hadentomoidea 1005 
Hadraxon 674 
Hadrocoridae 10 10  
Hadrophyllum 157 
Haenleinia 616 
H aglidae 1000 
Haimeophyllum 197 
Ilalichondrina 136 
Halichondrites 136 
lla licyn e 899 
lla lilu cites 802 
Haliomma 98 
H aliotidae 649 
H aliotis 649 
H allaster 330 
H allicystis 239 
H allina 522 
Hallirhoa 128 
Malloceras 733 
Halloceratidae 732 
1 lallodictya 115 
Ma Порога 433 
Malloporidae 433 
Halloporina 433 
Halobia 613 
H alobiidae 613 
Halorella 519 
Halorites 810 
1 [aloritidac 810 
Halysiocrinus 282 
H alysites 197 
H alysitidae 197 
Hamburgia 538 
Ilam inea 696 
llam ites 820 
Hammatoceras 823 
Hammatoceratinae 

823
Hamptonia 137 
Hamptonina 542 
Hamulina 820 
Hamusina 653 
Hanleyia 638 
Hantkenia 674 
Hapalocrinidae 278 
Hapalocrinus 278 
Hapalopegina 122 
Ilapalosoma 366 
Haplaraca 174 
H aplistion 136 
Haploceras 828 
Haploceratidae S28 
Haploconus 954 
I-Iaplocrinacea 276 
Haplocrinidae 276 
Haplocrinus 276 
H aplocvslis 249 
Ilaplohclia 178 
Haplooecia 417 
Haplophragmium 70 
Maplopliragmoidcs 70 
I laplophyllum 166 
I laplopleuroceras 825 
I laploscapba 616



Haplosm ilia 167 
Haplosphaeronis 242 
H aplostiche 70 
H apsiphyllidae 156 
H apsiphyllum  156 
Haptopoda 979 
Harderleyella 496 
Harknessella 497 
Harlania 407 
Harmocrinus 297 
Harpa 691
Harpactocarcinus 910 
Harpagodes 679 
Harpax 621 
Harpedidae 949 
Harpes 949 
Harpidae 691 
Harpides 949 
Harpidium 502 
Harpina 949 
Harpoceras 826 
Harpoceratidae 825 
Harpoceratinae 825 
Harpoceratoides 827 
Harpophylloceras 816 
Harpopsis 691 
H arttina 537 
H astatidae 870 
H astim im a 972 
H astites 867 
Hastula 692 
Hauericeras 840 
Hauerina 74 
Hauerites 804 
Haugia 826 
Hausmannia 962 
H austellum  687 
H aydenites 802 
H azclia 136 
Hebertella 492 
Hecticoceras 827 
Hecticoceratoides 828 
Hectoria 526 
Hedenstroemia 797 
Hedstroemina 505 
H eim ia 539 
H einrichites 812 
H einzia 848 
H elcion 659 
H elcionopsis 659 
H elcioniscus 659 
H elianthaster 323 
H eliastraea 170 
Helicancyloceras 845 
H elicellinae 705 
H elicidae 704 
H elicinae 705 
H elicinidae 704 
Helicoceras 820 
Helicocryptus 656 
H elicodonta 704 
Helicodontinae 704 
Helicogona 705 
H elicophanta 704 
Helicopora 438 
H elicostcga 62 
Helicotom a 647 
H elictites 803 
H eliocrinus 233 
H eliodiscus 99 
H elio lites 192 
H elio litida 192 
H eliolitidac 192 
H eliophrentis 155 
H eliophyllum  159 
Heliopora 192 
Helioporidae 191 
Helioporacea 191 
Helioproetus 954 
Heliospongia 112 
H eliozoa 93 
H elix  704 
Helli'rocaris 906 
H elm inthidium  163

Helmerscnia 482 
H elm inthochiton 637 
H elm inthodes 405 
Helm inthoichnites 406 
Helopora 442 
Hemerobiidae 1014 
Hemiarges 956 
Hemiarthrum 638 
Hem iaspidae 974 
H em iaspis 975 
Hernia ster 385 
Herniasteridae 384 
H em ibaculites 846 
Hemicardium 593 
Hemicerithium 678 
Hemicidaridae 362 
Hem icidaris 363 
Hem icosm ites 233 
Hemicrioccras 845 
Hem icycla 705 
H em icystites 249 
Hemidiadema 363 
H em ilusulina 84 
Hemigyraspis 951 
Hemiindocrinus 287 
Hem ilytoceras 817 
Hem imetabola 998 
Hemimollocrinus 287 
Heminajas 570 
H em iolon 912 
Hemipatagus 385 
Hemipedina 364 
Hemiphragm i 434 
Hemiphragmoceras 

758
Hemiplacuna 622 
Hemiplethorbynclius 

517
H em iplicatula 622 
Hem ipronites 503 
Hemiptera 997 
Hem iptychina 538 
Hemisimoceras 838 
Hemistreptacron 283 
H em itetragonites 817 
H cm ithyris 520 
H em itissotia 849 
Hemitrypa 438 
Heptadactylus 681 
Hep tasty lis 181 
Heraclites 804 
Hercoceras 739. 760 
Hercoceratida 738 
Hercoceratidac 739 
Hercocrinus 24 6 
Hercoglossa 732 
Hercynella 701 
H erilla 705 
Herkimeroceras 752 
Hermatostroma 206 
Herpetocrinus 281 
Herpocarida 904 
H  rpochelida 903 
H erpololitha 172 
Hertha 307 
Hesperidae 1021 
Hesperiella 648 
Hesperorthis 493 
H eteractinellida 117 
Heteraster 384 
Heterastrea 170 
Heterastridium 202 
Heterelasma 538 
Heteroblastus 265 
Heterocaninia 156 
Heterocardia 659 
Heterocentrotus 371 
Heteroceras 846 
Heterocidaris 365 
Heteroclypeus 81 
Heterocoela 109 
Hcterocoelia 1 1 2  
Heterocoenia 168 
Heterocrinidae 281

Heterocrinus 281 
Heterodiadema 365 
Heterodiceras 579 
Heterodictya 443 
Heterodonta 569 
Heterolasma 154 
Heteromyaria 609 
Heteronema 414 
Heterophlebiidac 990 
Heterophrentis 155 
H eterophylli 814 
Heterophyllia 162 
Heteropoda 694 
Heteropora 422 
Heteroporidac 422 
Heteroptera 1010 
Heterorthidae 497 
Heterorthina 496 
Heterorthis 497 
Heterosalenia 368 
Heterostegina 81 
Heterostinia 133 
Heterotissotia 8!9  
Heterotrypa 429 
Heterotrypidne 429 
Heterura 907 
H ettangia 588 
Hexaclymcnin 784 
Hexacoralla 165 
Hexacrinidae 291 
Hexacrinus 291 
H exactinella 121 
H exactinellida 113 
H exagonella 426 
Hexalasma 154 
Hexamerocerns 758 
H exaphyllia 162 
Hexapoda 986 
Hexasterophom 114 
Hcxastraea 169 
H iatella 605 
H ibolites 870 
ITicksia 942 
H ilda 684 
Hildoceras 820 
H ildoglochicen s 828 
H im alayites 833 
Himeraelites 581 
Himerocrinus 298 
H indella 529 
H india 131 
H indsiella 587 
H innites 620 
Hipparionyx 506 
H ippeutis 703 
Hippidea 907 
Hippochrenes 082 
Hipponicharion 885
H ipponyx 663 
Hippopodium 024 
Hippoporina 453 
Hippopus 593 
Hippurites 58 » 
Hippuritidae 581 
Hirudella 405 
Hirudinei 405 
Hispanirhynchia 521 
Histioderma 40.> 
H istocidaris 360 
Hoeferia 944 
Hoernesia 615 
Honinghausis 787 
Hoferia 569 
Hokonuia 624 
Holaster 392 
Holasterella 116 
Holcodiscoides 840 
Holcodiscus 839 
Holcolissoceras 828 
Holcolytoceras 818 
Holcophylloceras 815 
H olcoptychites 833 
Holcorhynchia 520 
Holcoscaphites 847

Hnlcospniigia 110  
liolcostoplianoides 835 
HolcobtepiiaiitiN 8.32 
I InlcolliyrlN 510 
H oleclypalda 371 
1 ! о led  у pus 371 
HollanditeH 802 
1 lollinit 880 
H olm ia 937 
HolmicerjiM 730 
Holm ophyllum  156 
Holocephnllna 940 
Holochonnitcs 760 
Holocrinus 302 
H olocystis 168, 211 
Hulogyra 656 
Holometabola 998, 

1012
Holometopus 953 
Holopea 661 
H olopella 668 
H olopidae 306 
Holopneustes 370 
Holopocrinidae 305 
H olopus 306 
Holorhynchus 502 
Holosphinctes 836 
Holostom ata 660 
Holothuria 400 
Holothurioidea 399 
Holotrachelidae 953 
Holotrachelus 953 
H olotrypasta 92 
Holtedahlina 506 
Homaloceras 729 
Homalocrinus 300 
Hom alonotus 959 
Horaalophlebiidae 

1003
H om aloptila 1003 
H om aloteuthis 868 
Homarus 904 
Hom coplanulites 836 
Homerites 811 
Homoadelphoceras 

760
Homoceras 791 
Homoceratoides 791 
Homocoela 109 
Homocrinus 284 
Homoeaster 390 
Homoeorhynchia 520 
Homoeospira 531 
Homoiopteridae 992 
Homolampas 389 
H om olichas 957 
H om olidae 908 
Homolodromiidae 907 
H om olopsis 908 
Homomya 605 
Homomyaria 565 
Homoptera 1008 
Homotrypa 428 
Homotrypella 429 
Honeoyca 590 
H oplites 843 
H oplitidae 840 
Hoplitocarcinus 908 
H oplitoides 847 
Hoplitoplacenticeras 

845
Hoplocarida 912 
Hoplocrinus 280 
Hoplocrioceras 845 
H oplolichas 957 
H oplom ytilus 624 
Hoploparia 904 
Hoplophylloceras 815 
Hoploscaphites 847 
Horioceras 827 
Horiopleura 581 
Horiostoma 664 
Hormotoma 648 
Hornera 420

1039



llom eridae 420 
Horologium 660 
Horridonia 510 
Houghtonia 194 
Housia 947 
Hubertoceras 835 
Hudlestonia 823 
liudsonaster 319 
Hudsonasteridae 318 
Huenella 500 
Iluenellidac 500 
Huenellina 500 
Hugia 826 
Humbertiella 1004 
Humeoceras 768 
Hungaia 948 
Hungaiinae 948 
Hungarites 800 
i lughmilleria 972 
Hurdia 896 
Huronella 747 
Huronia 747 
Huroniidae 747 
Hustedia 531 
Hyalacme 662 
Hyalaea 698 
H yalinia 704 
Hyalonema 115 
Hyalonematidae 115 
H yalostelia 116 
Hyalotragos 133 
H yattechinus 351 
H yattella 529 
H yattia 826 
H yattidina 329 
H yattina 826 
Hyattoceras 796 
Hybochilocrinus 277 
H yboclypeus 379 
Hybocrinidae 280 
Hybocrinus 280 
H ybocystis 280 
Hyboechinus 354 
H ydatina 696 
H ydatinidae 696 
Hydnoceras 115 
Hydnocerina 115 
Hydnophora 172 
H ydnophyllia 171 
H ydractinia 201 
Hydractinidae 201 
Hydrariae 200 
Hydreionocrinus 288 
Hydriocrinus 289 
Hydrobia 667 
Hydrobiidae 666 
Hydrocorallinae 200 
Hydrolaenus 952 
Hydro me tridae 1011 
H ydrophilidae 1012 
Hydrozoa 199 
H ygrom ia 704 
Hygrom iinae 704 
Hygrosoma 366 
Hymeniastrum 98 
Hymenocarldae 896 
Hymenocarina 896 
Hymenocaris 896 
H ym enocyclus 83 
Hym enophyllia 171 
Hymenoptera 1019 
Hynniphoria 542 
Hyocrinidae 278 
Hyocrinus 279 
H yolithellus 700 
H yolithes 699 
H yolith idae 699 
H ypacanthoplites 843 
H ypagnostus 938 
H ypalocrinus 307 
Hypanthocrinus 298 
H ypechinus 371 
Hyperammina 69 
H yperlioceras 826

1040

Hypermegethidae 991 
Hyphan taenia 115 
Hyphantoceras 820 
Hyphasmopora 443 
H yphoplites 843 
H ypocladiscites 814 
Hypocrinidae 283 
Hypocrinus 283 
Hypodiadema 363 
Hypoparia 937 
Hypothyridina 518 
H ypothyris 518 
Hypseloconus 659 
Hypsipleura 671 
Hypsocrinus 277 
Hypsopygaster 381 
H yptiocrinus 295 
H ysterolites 525 
Hystricrinus 291 
Hystricurus 942

Iberus 705 
Icanotia 596 
lchneumonidae 1019 
Ichthyocrinacea 299 
Ichthyocrinus 299 
Ichthyorachis 441 
Idalina 74 
Idelia 1007 
Idelidae 1007 
Idiocrinus 295 
Idiocycloceras 831 
Idiomesus 939 
Idiorthis 496 
Idiostroma 206 
Idiostromidae 204 
Idmonea 417 
Idmoneidae 416 
Idoceras 663, 831 
Idonearca 567 
Idyla 705 
llariona 380 
Illaenidac 951 
Illaenopsis 952 
Illaenurus 952 
Illaenus 95 i 
lllaenoides 952 
lmbricaria 690 
lm itoceras 789 
Imperforata 71 
Imperia 516 
Inadunata 276 
Indoblastus 259 
Indocephalites 831 
Indoceras 847 
Indocrinus 287 
Indonesites 811 
Indosphinctes 835 
Indospirifer 526 
Indusia 1021 
Inflataster 390 
Inflaticcras 849 
Infulaster 393 
Infusoria 102 
Inglefieldia 942 
Ingria 503 
Inocaulis 211 
Inoceramus 616 
Inouyia 946 
Insecta 986 
Integrata 432 
Integrlcardium 593 
Integricephalida 937 
Integrlpalliata 569, 

601
Intrapora 444 
Intrasiphonata 546 
In versa ria 420 
Inversella 503 
Inversoceras 757 
Involuticeras 833 
Invoites 797 
Ipnidea 480 
Iphidella 480

Ipsviciidac 1010 
Irtfbscites 508 
Iridina 572 
lrinaster 390 
Irma 516 
Irregularia 231 
Isanda 655 
Isaster 384 
Isastraea 170 
Isasttocoenia 170 
Ischadites 139 
Ischnochiton 638 
Ischnodactylus 904 
Ischnoneuridae 1001 
Isculites 810 
Isidora 703 
Isis 190, 306 
Ismenia 542 
Isoarca 569 
Isobuthus 977 
Isocardia 579 
Isocardiidae 578 
Isochilina 888 
Isocolidae 953 
Isocolus 953 
Isocrania 488 
Isocrinus 300, 306 
Isoculia 602 
Isodonta 597 
Isognomon 615 
Isognomostoma 705 
Iso gramma 509 
Isogrammidae 509 
Isojulus 985 
Isomyaria 565 
Isonema 668 
Isophebiidac 996 
Isopleura 682 
Isopoda 900 
Isopodites 901 
Isoptera 1000 
Isorhaphinia 132 
Isorhynchus 493  
Isorophus 249 
Isorthis 498 
Isospira 644 
Isotelus 951 
Isotrypa 438 
Isthmia 706 
Itiella  884 
Itieria 677 
Itieriidae 675 
Itinsaites 841 
Itruvia 677 
lvahym en 993 
Ivania 647 
Ixodes 982 
Ixodoidea 981

Jacobites 839 
Jaekclaster 324 
Jaekelocystis 239 
Jahnites 847 
Jamesella 490 
Janeia 603 
Janiceps 533 
Janira 620 
Janulus 704 
Japaniti^yris 542 
Japonites 797 
Jassidae 10 10  
Jaubertella 818 
Jellinekites 803 
Jerea 128 
.Tereica 133 
Jillua 201 
Jisuina 538 
Joannina 624 
Joannites 813 
Jocrinus 281 
Jodamia 586 
Jolietoceras 766 
Jonesella 889 
Jonesia 889

Jongiella 889 
Jouannettia 609 
Joufia 58o 
Jovellania 750 
Jovites 811 
Juddiceras 845 
Judicarites 803 
Juglandocrinus 233 
Julopsis 985 
.lulus 985 
Juresania 510 
Juvavella 540 
Juvavellina 540 
Juvavites 811

Kachpurites 833 
Kaleidocrinus 284 
Kalligrammidae 1014 
K allilytoceras 816 
Kallirhynchia 520 
K alloclym enia 784 
Kampecaris 985 
Kamptechioceras 821 
Kamptokephalites 831 
Kamptosoma 366 
Kanastephanus 841 
Kaninia 947 
Kansuella 512 
Karatawia 995 
Karlia 947 
Karoceras 751 
Karpinskya 524 
Kartoliceras 835 
Karumiidae 10 12  
Kashmiri tes 797 
Katosira 671 
Kayserella 497 
Kayseria 533 
Kazania 135 
Keeneia 647 
Kefersteinia 573 
K eithia 948 
Kella way sites 830 
K ellia 587 
K elliella  587 
Kellnerites 802 
Kennedya 995 
Kephrenia 383 
Kepplerites 841 
Keramosphaerihn 71 
K eratinites 835 
Kerberites 836 
Keriophyllum 159 
Kertaster 386 
Kerunia 202 
K estonithyris 539 
Ketmenia 884 
K etophyllum  156 
Keyserlingia 485 
Keyserlingina 516 
Keyscrlingites 801 
Kheraiceras 831 
Kheraites 828 
Kiangsiella 507 
K ilianella 841 
K iliania 826 
Kilianiceras 833 
Kingena 543 
Kingia 543 
Kinkeliniceras 835 
Kionoceras 726 
Kionoceratidae 726 
Kionophyllum  1C.1 
Kirkbya 889 
Kirkbyidae 889 
Kirkbyina 889 
K itchinitcs 838 
K ittlia  661 
Kiwetinokin 11 1 
Kjaerina 505 
Kjeruffina 505 
Kjerulfia 937 
K lem atosphlnchs 3$j 
Klikia 705



Klipsleinia 801 
Kloedenclla 880 
Klucdencllidar 889 
Kioedenia 880 
Knebelia OOo 
Knemiceras 818 
Kobya 174 
Косliia 611 
Kochiclla 042 
Kochites 810 
Kochoceras 710 
Koenenia 565, 978 
Koenigia 950 
Kokenella 648 
Koninckella 584 
Koninckia 180 
Koninckinn 584 
lvoninckinidae 533 
Koninckioceras 741 
Koninckioceratida 741 
Koninckioccra Lidac 

711
Koninckitcs 797 
Koninekocidaris 350 
Koninckodonta 534 
Koninckophyllum 155 
Koonunga 899 
Kootenia 945 
Kossmatella 818 
Kossmaticeras 839 
Krafftoceras 796 
Kralowna 591 
Kranosphinctcs 831 
Krotowia 510 
Krumbeckia 589 
Kueichophyllum 159 
Kullervo 503 
K uloiia 993 
K uloiidac 993 
K ungurobM linu 999 
K unlliia 151 
Ivustarachne 978 
Kustaraclmida 978 
Kutchirhyneliia 520 
Kutchithyris 538 
Kutorgina 490 
Kutorginacea 489 
Kutorginidac 490 
Kuzmicia 705 
Kwangsia 524 
Kym atites 790 
Kyphoclonella 130

Labechia 206 
Labechiidae 204 
Labiduridae 1007 
Labyrinthomorplm  

184
Lacazella 509 
Laccophyllidae 153 
Laccophyllum 153 
Lacuna 662 
Lacunella 662 
Lacunina 661 
Lacunosella 520 
Laecochlis 678 
Laevicardium 593 
Laevidentalium 636 
Laevigati 938 
Laevigites 784 
Laeviranina 912 
Laganidae 376 
Laganum 376 
Lagena 75 
Lagenidae 74 
Lageniocrinus 283 
Laggania 400 
Laguncula 666 
Lagynocystidae 224 
Lagynocystis 224 
Luharpeia 83 
Labillia 593 
Lahuseniocrinus 295 
Lakhniinn 483

Lailianskya 505 
Lambeoccrus 740 
Laincllibranchiala 553 
Lnmelliphorus 655 
Laminifera 705 
Lamprophelis 988 
Lamproptilidac 992 
Lampterocrinus 205 
Lanieria 372 
Laotira 218 
Lapadophorus 120  
Lapeirousia 580 
Lapparentia 067 
Lnpworllnira 320 
Laqucus 543 
Lartetia 667 
Larva La 276 
Larvilormia 276 
Lasaea 587 

j Lasiocrinus 281 
j Lasiograptus 215 
I Lasius 1019 
i Laspeyresiidae 1001 

Laterocea 420 
Lalidorsclla 838 
Lalimaeandra 174 
Latimaeandrarea 174 
Latrunculus 686 
Latusastraea 169 
Latyrus 089 
Latzelia 080 
Laubelia 047 
Laubeocrinus 298 
Laumontoceras 750 
Lauria 706 
Lavignon 509 
Lawoceras 708 
Laxispira 670 
Leaia 885 
Leanclioila 884 
Lcangella 504 
Lebcdodiscus 249 
Lecanella 130 
Lecanitcs 796 
Lecanocrinus 300 
Lechitcs 820 
Lechritochoceras 750 
Lecythiocrinus 285 
Lecythocaris 907 
Lccythocrinus 285 
Lcda 566 
Ledopsis 565 
Lelroyella 119 
Leiagnostidae 938 
Leila 572 
Leioceras 820 
Leiochonia 135 
Leiocidaris 360 
Leiodorcdla 133 
Leiolichas 057 
Leiomyalina 611 
Leiopedina 365 
Leiopteria 611 
Leiopyge 938 
Leiorhynchus 518 
Leiospongia 110 
Leiostoma 689 
Leiostracosia 122  
Lemma top bora 1006 
Lemma toplioridae 

1006
Lenita 378 
Lenticeras 849 
Lcnticulina 82 
Lenticulites 81 
Leonaspis 957 
Leoniceras 847 
Leopoldia 842 
Lepadidae 893 
Lepadocrinus 239 
Lepadomorpha 892 
Lepas 893 
Leperditia 888 
Leperdilidae 888

! Lcperditiella 889 
Le|)eta 659 
Lcpctella 650 
Lcpctidae 050 
Lepelopsis 059 
Lepidadiniduc 320 
Lepidnctis 320 

I Lepidaster 320 
i Lepidechinus 354 
j  Lepidesthcs 354 
I Lepidesthidae 354 

Lepidocentridap 3 10 
Lepidocentrus 350 
Lepidocidaris 357 
Lepidocoleidae 895 
Lepidocoleus 805 
I."pidocyclina 83 
Lcpidodiscus 219 
Lepidopleurina 037 
Lcpidoplcurus 038 
Lepidoptera 1021 
Lepidospongia 122 
Lepidothrix 088 
Lepidurus 884 
Lepismatidae 088 
I^epocrinites 239 
Lcpocrinus 239 
Lcpralia 453 
Lepraliidae 453 
Leptaena 505 
Leptaenalosia 512 
Leptacnisca 508 
Leptacnoidea 508 
Leptalosia 512 
Leptaster 321 
Leptastraca 170 
Leptaxinidac 705 
Leptechinus 351 
Leptechioccras 821 
Leptella 504 
Leptelloidea 504 
Leptembolon 481 
Leptestia 504 
Lepthoplites 843 
Lcptoblnstus 941 
Leptobolus 481 
Leptobranchus 212 
Loptoceras 846 
Leptococlia 524 
Leptoconus 174 
Leptocrinus 292 
Leptodesma 010 
Lcptodomus 002 
Leptodus 510 
Leptoinophyllum 158 
Lep to maria 048 
Leptomedusao 207 
Leptomitus 130 
Lepton 587 
Leptophragma 120 
Leptophragjmidae 120 
Leptophyllia 174 
Leptopoma 662 
Leptopora 199 
Leptoporidae 199 
Leptopterion 139 
Leptoptilum  504 
Leptoria 171 
Leptoseris 173 
Leptostraca 896 
Leptostrophia 505 
Leptotetragonites 817 
Leptoteuthis 874 
Lcptothyra 651 
Lej)totrypa 430 
Leptoxis 674 
Leskia 390 
Leucandra 109 
Leucochila 706 
Leucones 112 
Leuconia 702 
Leuconidae 113 
Leucorhynchia 651 
Leucozonia 689

l.cuclr.i ino.t 
Lriiluidlclla М2 1 

, I.cii oH l inen' ll*  7 10 
i LnimeeniN 73N 

L nim eyeluen iin 725 
l^'iinili'oeln rents 7.70 
Lcveillelii 015 
Levelled 105 
Levlsln 013 
Levlsoren.s 7«*3 
Lewisiellii 05.» 
l.eyineiielld Mil 
Liassnptilrhliiliie 005 
Jdbienecnis HIM 
Libitina 501 
Lirhndidiie 050» 

j L idias 050 
Liehcnalin 110 
Lichenoides 2 lu 
Lichcnopora 121 
Lichcnolrypa 120 
Liebea 024 
Ligati 838 
U langina 012  
Liljevallia 505 
Li Ilia 826 
Lima 617 
Limacidae 703 
Limacina 698 
Liinacinidae 008 
Limatula 617 
Lim atulella 617 
Limatuiina 617 
Limax 703 
Limbati 937 
Limca 617 
Limidae 616 
Limnadidae 885 
Limnaea 702 
Limnaeidae 702 
Limnestheria 885 
Limnocardium 593 
Limnochares 082 
Limnophilidae 1021 
Limnophilus 1021 
Um nophysa 702 
Limnus 702 
Limopsis 569 
Limoptera 611 
Limulava 967 
Limulidac 973 
Limulus 973 
Linceidae 885 
l.inceitcs 885 
Linccus 885 
l.indigia 846 
Jdndstroemaster 320 
Lindstroemella 487 
Lindstroemia 152 
Linearia 598 
Lineati 816 
Lineirhynchia 520 
Linguithyris 540 
Lingula 482 
Lingulacea 482 
Lingulapholis 487 
Lingularius 482 
Lingulasma 483 
Lingulasmatidne 483 
Lingulelasma 483 
Lingulella 481 
Lingulcpis 481 
Linguliaac 482 
Lingulina 75 
Lingulipora 48il 
Lingulubolus 481 
Lingulodisclna 486 
Lingulops 483 
Lingulosmiliu 160 
Linnnresonclla 180 
Llnoporella 400 
Linopurcllidne 400 
Linojiroduclus 510 
Linthia 386

06 Ц иттель JOil



Linuparus 906 
Liocarenas 696 
Liocaris 900 
Liocephalus 940 
Lioclema 432 
Liocoelia 522 
Lioestheria 885 
Liomopteridae 1007 
Liopeplum 691 
Liopistha 606 
Lioplax 666 
Liosphaeridae 95 
Liosp'ira 648 
Liostracus 942 
JLiothyrina 540 
Liothyris 540 
Liotia 652 
Liparges 956 
Liparoceras 822 
Liphistiidae 980 
Lis^nia 941 
Lispoceras 737 
Lissoceras 828 
Lissoceratoides 828 
Lissochilus 658 
Lissochonetes 510 
Lissocoelina 501 
Lissonia 841 
Lissopleura 535 
Lithacoceras 835 
Lithactinia 172 
Lithagrion 997 
Lithaphis 10 10  
Litharaea 181 
Litharca 567 
Lithistida 126 
Lithobia 627 
Lithobius 986 
Lithocampe 96 
Lithocardium 593 
Lithocrinus 301 
Lithocyclia 98 
Lithodendron 171 
Lithodomus 627 
Lithogaster 905 
Lithom anlhis 991 
Lithomantidac 992 
Lithonidae 1 1 1  
Lithoninae 111 . 
Lithophagua 627 
Lithophyllia 169 
Lithopoma 651 
Lithopora 205 
Lithoseris 174 
Lithostrotion 160 
Lithotrya 893 
Litiope 662 
Litoceras 729 
Litoricola 911 
Litorinella 667 
Littorina 662 
Littorinidae 661 
Lituites 730 
L ituitidae 730 
Lituola 70 
Lituolidae 69 
Lituotuba 70 
Lloydia 950 
Lobaptychium 123 
Lobites 812 
Lobitidae 812 
Lobocarcinidae 910 
Lobocarcinus 910 
Lobocrinus 294 
Loboidothyris 538 
Lobolithus 298 
Lobolytoceras 817 
Lobonotus 910 
Lobopsammia 176 
Lobothyris 538 
Loculicyattus 184 
Loculipora 438 
Locustidae 1004 
Locus topsidae 1003
1042

Locustopsis 1003 
Loczia 1 1 2  
Loczyella 512 
Lodanella 300 
Loftusia 202 
Loganellus 942 
Loganiopharynx 704 
Loganograptus 212 
Lokophyllum 156 
Loligo 875 
Lonchocephalus 945 
Lonchocrinus 305 
Lonchodomas 950 
Longifrontes 938 
Longobardites 794 
LonsdaM a 161 
Lonsdaleiastraea 161 
Lopadiocrinus 288 
Lopadoceras 826 
Lopadolitbes 10 1  
Lopatinia 567 
Loperia 490 
Lophidiaster 320 
Lophoblastus 265 
Lop hocarinop by Ilum 

155
Lophoceras 743, 825 
Lophocrinus 285 
Lophoctenium 407 
Lophohelia 167 
Lopbolasma 154 
Lopholepis 419 
Lopholobites 849 
Lophonotus 986 
Lophophyllidae 155 
Lophophyllidium 155 
Lophophyllum 155 
Lopboranina 912 
Lophoserinae 172 
Lophoscris 173 
Lopliosmilia 178 
Lophospira 648 
Lophrothyris 538 
Lorica 638 
Loricata 637 
Loricites 637 
Loricula 893 
Loriculina 893 
Lorieroceras 760 
Loriolaster 323 
Lorioloceras 750, 828 
Loripes 590 
Lovcenipora 194 
Lovenechinus 353 
Lovcnia 389 
Lowoceras 768 
Loxoceras 744 
Loxoceratidae 744 
Loxocrinus 300 
Loxonema 671 
Loxonematidae 671 
Loxopblebia 993 
Loxopteria 611 
Lucapina 649 
Lucena 706 
Lucie 11a 647 
Lucina 590 
Lucinidac 588 
Lucya 826 
Ludwigia 826 
Ludwigiella 826 
Ludwigina 826 
Luidia 321 
Lumbricaria 406 
Lumbriconereites 404 
Lunatia 665 
Lunulicardiidae 590 
Lunulicardium 590 
Lunulites 450 
Lunuloceras 828 
Lutetia 587 
Lutraria C01 
Lychnus 701 
Lycbrocanium 99

Lyckholmoceras 767 
Lycccercidae 992 
Lycocercus 991 
Lycodus 578 
Lycopboria 495 
Lycophoriidae 495 
Lycophrys 83 
Lyellia 193 
Lygaeidae 1010 
Lygaeinae 1010 
Lymnorella 110 
Lynodictyum 96 
Lyonsia 607 
Lyopora 194 
Lyra 543 
Lyrcea 674 
Lyreidus 912 
Lyria 690 
Lyriocrinus 295 
Lyriopecten 620 
Lyrocladia 440 
Lyrodesma 572 
Lyrodesmidae 572 
Lyropora 440 
Lysactinella 115 
Lysianassa 605 
Lysocystltes 240 
Lysophiurae 329 
Lyssacina 114 
Lyssa trypa 523 
Lyssechinus 361 
Lytboglyphus 667 
Lythotrya 892 
Lyticoceras 841 
Lytoceras 729, 816 
Lytoceratidae 816 
Lytocrioceras 845 
Lytodiscoides 840 
Lytogyroceras 838 
Lytospira 649 
Lytotropites 818 
Lyttonla 516 
Lyttoniidae 514 
Lytvolasm a 154

Macandrevia 542 
Macarocrinus 293 
Maccoya 353 
Macha 599 
Macbilidae 988 
Machilis 988 
Machomya 605 
Mackensia 400 
Maclurea 649 
Maclurina 649 
Maclurites 649 
Macoma 598 
Macraster 384 
Macro brocbus 132 
Macrocans 897 
Macrocephali 830 
Macrocephalites 830 
Macrocheilus 672 
Macrochilina 672 
Macrocrinus 294 
Macrocypris 890 
Macrocystella 240 
M acrocystellidae 240 
Macroderma 600 
Macrodiadcma 366 
Macrodon 567 
Macrodontella 567 
Macropblebium 1003 
Macrophreata 307 
Macrophylloceras 815 
Macropneustes 387 
Macroporaster 319 
Macroscapbites 818 
Macrostylocrinus 296 
Macro toma 600 
Macrozonites 704 
Macrura 902 
Mactra 600 
Mactrella 601

Mactridae 600 
Mactrinula 601 
Mactromya 588 
Mactropsis 600 
Madrasites 840 
Madrepora 180 
Madreporaria Aporosa 

165
Madreporidae 179 
Madreporinae 180 
Maeandra 170 
Maeandraraea 175 
Maeandrastraea 170 
Maeandrina 171 
Maeionoceras 750 
Maeneceras 786 
Magadina 543 
Magadinella 543 
Magas 544 
Mugasella 544 
Magella 544 
Magellania 544 
Magila 904 
Magnithyris 539 
Magnosia 365 
Magulia 643 
Mala 528 
Maiocercus 982 
Maja 908 
Majidae 908 
Malacopoda 983 
Malacostraca 895 
Malacostroma 207 
Malakozoa 553 
M alayites 810 
Malieia 544 
M ailetia 566 
Malleus 618 
M alocystidae 246 
M alocystis 246 
Mammilla 665 
Mammites 843 
Mandaloceras 757 
Mangilia 693 
Mannia 544 
Manselia 826 
Mantelliceras 844 
Mantellum 617 
Manticoceras 787 
Manticoceratidae 787 
Mantoidea 1000 
Mantoulinoceras 768 
Marathonites 796 
Maretia 389 
Margarita 655 
Margarites 810 
Marginaria 450 
Marginella 691 
Marginellidae 691 
Marginifcra 512 
Marginopora 72 
Marginulina 75 
Mariacrinus 297 
Marionella 494 
Marjumia 941 
Marmolatella 657 
Marpessa 705 
Marrella 886 
Marrellidae 886 
Marshallia 123 
Marsipocrinus 291 
Marsupiocrinus 290 
Marsupites 290 
Marsupilidae 290 
Martelliceras 834 
Martesia 609 
Martinia 527 
Martiniopsis 527 
Martynopsocus 1012 
M artynoviidae 1015 
M aryvillia 950 
Massylaca 705 
Mastigocrinus 285 
Mastigoproptus 207



Mastophorus 129 
Mastosia 130 
Mastotermitidae 1000  
Mastus 705 
Matercula 590 
Malherella 649 
Matheria 614 
Matheronia 580 
Matheronites 843 
Mathilda 673 
Matliildidae 673 
Matthewia 700 
Maurohelix 705 
Maxillirhynchia 520 
Mayaites 829 
M azapilites 832 
Mcewanella 492 
Mcandrella 664 
Mcandropsina 71 
Meandrospongidae 123 
Meandrostia 1 1 2  
Mecochiridae 905 
Mecochirus 905 
Mecoptera 1016 
Mecynoceras 753 
Mecynodon 574 
Mecynostoma 990 
Medea 705 
Mediolopsidne 602 
Mediosternata 390 
M edlicottia 793 
M edlicottiidae 793 
Medora 705 
Medusaster 324 
Medusina 218 
Medusites 218 
Meekechinus 354 
Meekclla 506 
Meekoceras 797 
Meekoceratidae 79 ' 
Meekocystis 239 
Meekopora 425 
Meekospira 673 
Megachilidae 1019 
M egacystites 241 
Megadesmus 574 
Megadiscosorus 747 
Megalanteris 537 
Megalaspis 951 
M egalithista 132 
Megalocochlea 705 
Megalodon 577 
Megaiodontidae 577 
Megalodus 577 
Megalograptus 970 
Megalomastoma 662 
Megalomus 577 
Mega lop tera 1014 
Megalytoceras 817 
Megamorina 132 
Megnneura 995 
Meganeuridae 995 
Meganisoptera 995 
Meganteridae 537 
Megan teris 537 
M egaphyllites 795 
Megaptera 614 
Megaptifidae 991 
Megarhiza 135 
Megarrhizidae 133 
Megarhynchus 514 
Mcgasccoptera 992 
Megaspira 705 
Megatcuthis 868 
Mega thyris 541 
Megerlia 541 
Megerlina 541 
Mcgistorrinus 292 
Melampus 7'>2 
Melanatria 674 
Melania 674 
Mclaniidae 673 
M elanioptyxis 675 
Melanopsidae 673

Melanopsis 674 
Melanoptychia 674 
Melchiorites 838 
Meleagrina 611 
M eliceritites 420 
M cllita 377 
M ellitionidae 121 
Melo 690 
Melocrinidae 296 
Melocrinus 297 
Melonechinus 353 
Melonella 132 
Melongena 689 
Melonites 353 
Membranipora 450 
Membraniporella 450 
Membraniporidae 449 
Mendacella 496 
Meneghiniceras 816 
Mengea 1013 
Mengeinae 1013 
Meniscophyllum 156 
Meniscopora 453 
Meniscoporidae 453 
Mcnocephalus 943 
Menomonia 959 
Menomonidae 959 
Menophyllum 157 
Mentissa 705 
Mentzelia 527 
M entzeliopsis 527 
Menuites 840 
Meoma 387 
Mercenaria 596 
Meretrix 596 
Merista 530 
Meristclla 529 
M cristellidae 529 
Meristina 529 
Meristocrinus 301 
Meristospira 530 
Mermis 401 
Merocanites 792 
Merocrinus 284 
Meroe 596 
Merostomata 967 
Mesagnostus 938 
Mesalia 670 
Mes ulacinus 1019 
Mesenteripora 416 
Mesephemera 995 
Mesidotea 901 
Mesites 243 
Mesobelostomum 1011 
Mcsoblastus 265 
M esoblattinidae 999 
Mesoceras 765 
Mesoceratidae 765 
Mesochasmoccras 735 
Mesochoristidae 1016 
Mesochrysopidae 1014 
Mesocoelia 648 
Mesocrinus 304 
Mesocystidae 243 
Mesocystis 243 
Mesodesma 600 
Mesodesmidae 509 
M esodontopsis 705 
Mesodromilites 907 
Mesogaudriceras 818 
Mesogcreonidae 1010 
Mesohelorus 1019 
Mesohibolites 870 
Mesolcuctra 1005 
Mesolobus 510 
Mcsonacida 936 
Mcsonacidae 936 
Mcsonacis 936 
Mesonemura 1005 
Mesopalaeasteridac 

319
Mesopaleaster 319 
Mesopanorpa 1017 
M esophylloides 159

Mesophyllum 159 
Mesoplacophora 637 
Mesopsychidae 1017 
Mesopsychoda 1018 
Mesoraphidia 1015 
Mesoraphidiidae 1014 
Mesosimoceras 838 
Mesoteuthis 868 
Mesoteuthoidea 874 
Mesothripodes 1008 
Mesothrips 1008 
Mesothyra 898 
Mesotreta 487 
Mespilocrinus 300 
Metabaleinae 705 
Metabathocrinus 293 
M elablastus 264 
Metabolocrinus 281 
Metacamerella 500 
Metacampylaea 705 
Metacanites 792 
Metacarnites 804 
Metacerithium 677 
Metacoceras 740 
Metacrinus 306 
M etadoxides 944 
Metagnostidae 938 
Metagnostus 938 
Metagravesia 835 
Metahaploceras 828 
Metaldetes 184 
Metalia 387 
Metalichas 957 
Metalytoceras 817 
Metaparia 936 
Metapeltoceras 837 |
Metapiocrinus 304 j
Metaplacenticeras 845 (
Metaplasia 527 
Metaporhinus 391 (
Metasibirites 809 !
Metasigaloceras 844 j
Metastcrocystis 246 
Metasycocrinus 283 
Metateuthoidea 875 
M etatissotia 849 j
Metechioceras 821 
Metengenoceras 847 |
Metethmos 174 
Metichthyocrinus 300 
Metis 598 
Metoedischia 1003 
Metoicoceras 818 
Metopaster 320 
Metopias 957 
Metopolichas 957 
Metoptoma 659 
Metrolytoceras 817 
Meyeria 905 
Mezenia 203 
Miagnostus 938 
Michaletia 655 
Michelinia 195 
Mickwitzella 481 
Mickwitzia 480 
Micmacca 946 
Micrabacia 172 
Micrastcr 387 i
Microblastidium 122 !
Microccras 822 
Microcyathus 199 
Microcyclus 157 
Microcyphus 370 
Microdendron 129 
Microdcroccras 822 
Mlcrodnmus 653 
Microdon 574 
Microlampns 383 
Micromaja 908 
Micro melanin 667 
Micromilrn 480 
Micromilridae 480 
Micropedina 365 
Microplasma 163

| Micropocrinus 306 
Microporn 452 
Microporelln 452 
Microporellidne 452 
Microporidne 452 
Micropsis 369 
Micro])terl:i 611 
Microptcrygiduc 1023 
Micropleryx 1023 
Micropygidnc 364 
Micro rhizophora 133 
Microschiza 672 
Micro seris 172 
Microsniilia 172 

I Microsolena 174 
Microthyridina 511 
Microthyris 541 
Mikrocidaris 357 
Mila 590 
M iliola 73 
M iliolidae 71 
M iliolinae 73 
Millardia 959 
Millepofa 200 
Milleporella 205 
Milleporidae 200 
Milleporidium 200 
Millericrinus 304 
Milleroceras 790 
Millestroma 201 
M illetia 383 
Miltha 590 
M iltites 809 
Mimella 492 
Mimoceras 787 
M imocystites 240 
Mimulus 508 
Miocardia 593 
Miocidaris 357 
Miogypsina 84 
Miomaster 319 
Miomatoneura 1006 
Miomoptera 1005 
Mirosphinctes 835 
Mischoptera 992 
Misrhopteridae 993 
Miskoa 404 
Miskoia 404 
Misolia 530 
Misthodotidae 993 
Mithracia 908 
Mithracites 907 
Mitra 689 
Mitraster 320 » 
Mitrata 223 
Mitridae 690 
M ilrocystella 224 
M itrocystidae 223 
M itrocystites 224 
Mitrodendron 166 
M ittella 893 
M ixochoanites 764 
Mixosiphonocerae 750 
Mizalia 980 
Mobergclla 659 
Mobergia 484 
Mochlophyllum 159 
Modelia 651 
Modiella 624 
Modiola 627 
Modiolaria 627 
Modiolodon 625 
M odioloides 603 
Modiolopsidae 624 
Modiolupsis 624 
Mo diulus 627 
Modiomorpha 624 
Mocllcrinu 85 
Moerkcia 661 
Mohicana 946 
Mohrcnslcrnia 667 
Moira 387 
Moiropsis 387 
Mojsisoviscia 849
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Molaria 974 
Molcngraaffites 811 
Mollocrinus 287 
Molongia 532 
Molukkia 169 
Mollusca 553 
Molluscoidea 408 
.Moltkia 19)
Monacha 704 
Monachocrinus 301 
Monactinellida 135 
Monakidae 116 
Monasteridae 323 
Monaxonia 135 
.Mongolia 538 
Monia 622 
Monobolina 483 
Monobrachiocrinus 

283
Monoclimaeis 214 
Monocyrtoccras 767 
Monodacna 593 
Monodonta 655 
Monograptidae 214 
Monograptus 214 
Monomerella 484 
Monomyaria 609 
Monophyllitcs 814 
Monopleura 580 
Monoprion 214 
Monopteria 011 
Monopylaea 93 
Monorakos 963 
Monothalamia 62 
Monotis 612 
Monotocardia 660 
Mo no try pa 435 
Monotrypasta 93 
Monotrypella 432 
Montaeuta 587 
Montan aria 588 
Monticlarella 520 
Monticola 533 
Monticulipora 428 
Monticuliporidae 427 
Montipora 180 
Montiporinae 180 
M ontlivaultia 169 
Moorea 889 
Moorefiel della 517 
Morea 889 
Morgan in 674 
Morio 683 
Mormolucoides 1016 
Morphoceras 830 
Morphotropis 051 
Morrisia 541 
Mortoniceras 850 
Moumina 527 
Mourlonia 647 
Mrhilaia 675 
Mucronella 452 
Mugalomorpliae 980 
Miihlfeldtia 541 
Mulletia 615 
M ulticostella 494 
M uiticyathus 186 
Multitubigera 418 
Munella 525 
Munia 527 
Munidopsinae 907 
Muniericeras 850 
Munitheites 907 
Munsteroceras 790 
Murchisonia 648 
Murolla 705 
Murex 687 
Muricantha 687 
Muricidae 686 
Murravia 540 
Murrayoct ras 750 
Mursia 912 
Mursiopsis 912 
Museulina 543
1044

i Musculus 543 
Mussa 171 
M utationella 536 
Mutela 572 
Mutelidae 572 
Mutiella 589 
M utillidae 1019 
Mya 608 
Myacites 605 
Myalina 024 
Myalinidae 624 
M yalinodcnta 611 
Myalinoptera 624 
Mycedium 173 
M ycetophilidae 1018 
M ycetophyllia 171 
Mycetopus 572 
M yclodactylus 281 
Mycostomidae 401 
Myctocrinus 283 
Mygalomorphac 980 
Myidae 607 
Mvlacridae 999 
M ylotrites 1022 
Myochama 607 
Myochlamys 620 
Myoconcha 624 
Myoc.rinus 283 
Myodochinae 1010 
Myodocopa 887 
Myogramma 217 
Myophiuroida 331 
Myophoria 573 
M у op ho rio ca r d i um 

574
Myophoriopsis 576 
Myoplusia 566 
Myopsidae 875 
Myrianites 406 
Myriaj>oda 984 
Myriophyllia 174 
Myriopora 201, 453 
Myriotrochus 400 
Myriozoidac 453 
Myriozoum 453 
Myristica 689 
Myrmecioptychium  

123
Myrtea 590 
M yrtillocrinus 283 
Mysidacea 900 
M ysidia 624 
Mysidioptera 617 
Mystrophora 497 
Mystrophoridae 497 
M ytilana 627 
M ytilarca 614 
M ytiliconclia 624 
M ytilidae 625 
M ytilimorpha 594 
M ytilops 624 
M ytilus 626

Nacella 659 
Nahecaris 898 
N aites 407 
Najadites 627 
N alivkin ia  524 
Namadoceras 847 
Nannirhynchia 520 
Nannites 806 
Nanno 763 
Nannobclus 867 
Nannoblastus 259 
Nannolytoceras 817 
Nanocrinus 283 
Napaea 122  
Napaeus 705 
Naraoia 884 '
Narkema 1000 
Narkeinidae 1000 
Narkemina 1000 
Narthecoceras 767 
Nassa 686

NasscUaria 93 
Nassidae 686 
Nassoviocrinus 285 
N at ant ia 902 
Nathorstites 813 
N atica 664 
Naticella 657 
Naticidae 664 
Naticopsidae 658 
Naticopsis 656 
Natiria 657 
Naucoridae 1010 
Naumachocrinus 304 
Nautilidae 743 
Nautiloidea 723 
Nautilus 741 
Nayadidae 570 
Nayadina 618 
Neactinoceras 827 
Neaera 607 
Ncancyloceras 820 
Neaspidoceras 837 
Neatretia 521 
Nebalia 896 
Nebaliidae 896 
Nebaliopsis 896 
Nebrodites 838 
Necrocarcinus 912 
Necrogammarus 902 
Necromera 1013 
Necrophasma 1005 
Necrophasmidae 1005 
Necroscylla 912 
Necrotauliidae 1021 
Necrotaulius 1020 
Nectocarida 904 
Nectochelida 902 
N ectotelson 900 
Negrelliceras 833 
Negulus 706 
Neithea 620 
Nemagraptus 212 
Nemapodia 406 
Nemastomoides 979 
Nemathelminthes 401 
Nematocera 1018 
Nematodes 401 
Nematophora 141 
Nematopora 442 
Nematura 667 
Nematurella 667 
Nemertites 406 
Nemestrinidae 1018 
Nemistium 160 
Nemodon 567 
Nemura 1005 . 
Nemuropsidae 1001 
Neobolidae 483 
Neobolus 483 
Neobouchardin 513 
Neocatillus 616 
Neocatopygus 381 
Neocomitcs 841 
Neocosmoceras 815 
Neocraspedites 833 
Neocrinoidea 301 
Neocrinus 306 
Neocrioceras 845 
Neodimorphoceras 794 
Neogriffithides 954 
Neohibolites 870 
Neoinoceramus 616 
Neokentroceras 850 
Neolampas 383 
Neolenus 944 
Neolim ulus 974 
Neoliothyris 539 
Neolissoceras 828 
N eolobites 848 
Neomegalodon 578 
Neomenia 637 
Neomicrobris 403 
Neomunella 525 
Neopalaeaster 322

Neopalaeasteridae 322 
Neoplatycrinus 291 
Ncopnonoceras e>28 
Neoproetus 954 
Neoptera 997 
Neoptychites 840, 847 
Neorthophlebiidac 

1017
Neoscnlpellum 893 
Neoschima 259 
Neosclii/odus 573 
Neoschwa gerina 85 
Neospiriler 525 
Neostringophyllum  

158
Neostroma 206 
Neostyriaca 705 
Neothyris 544 
Neotibetites 804 
Neotremata 484 
Neotrigonella 543 
Neotrigonia 574 
Nepaliceras 833 
Nephranops 963 
Nephriticeras 731 
Nephriticerina 768 
Nephrops 904 
Nephropsidae 904 
Nepidae 1010 
Neptocarcinus 910 
Neptunea 688 
Neptunus 910 
Nereidavus 404 
Nereites 405 
Nerinea 675 
Nerincidae 675 
Nerinclla 675 
Nerineopsis 677 
Nerita 658 
Neritaria 658 
Neritidae 657 
Neritina 658 
Neritodomus 658 
Neritoma 658 
Neritomopsis 656 
Neritopsidae 656 
Neritopsis 656 
Neuburgia 992 
Neumayria 828 
Neuroptera 1013 
Nevadia 937 
Nevadites 805 
Neverita 665 _ 
Newberria 535 
Newtoniella 678 
Nicholsonella 436 
Nicholsonia 153, 192* 

443
Nicklesia 848 
N icolclla 492 
Nieszkowskia 961 
N inella 651 
Niobe 951 
Nipponitcs 82ft 
Nipterella 133 
Niso 671 
Nisusia 490 
Nisusidae 490 
N itidnlidae 1012 
Nodicrescis 422 
Nodoprosopon 9(17 
Nodosaria 75 
Nodosinella 70 
Noetlingia 495, 908 
Nomismoceras 790 
Nonion 83 
Nonionina 83 
Norella 519 
Norites 803 
Noritidae 803 
Normannites 829 
Nortonechinus 357 
Norwood ia 958 
Norwoodidae 958



Nostoceras 820 
Nothocephalites 831 
Nothoceras 760 
Notonectidae 10 10  
Notopamphagopsis 

1004
Notopocorystes 912 
Notopoides 912 
Notoporanina 912 
Notostraca 884 
Notothyris 538 
Novakia 699 
Novakites 840 
Nubecularia 71 
Nubecularinae 71 
Nucleate 540 
Nucleatinae 540 
Nuc lea tula 540 
Nucleobranchiata 694 
Nuclcocrinidae 264 
Nucleocrinus 261 
Nucleolltes 379 
Nucleolitidac 379 
Nucleospira 529 
Nucula 566 
Nuculana 566 
Nuculidae 565 
Nuculina 566 
Nuculites 566 
Nuculoccras 791 
Nuculopsis 566 
Nudibranchia 691 
Nummocnlcar 650 
Nummulina 82 
Nummuliuidae 81 
Num muliles 81 
Num mulitinac 81 
Nummulostcgina 81 
Nyassa 570 
Nybyoceras 717 
Nyctilochus 684 
Nyctopora 194 
Nymphaeoblnstus 262 
Nymphaeops 901 
Nymphaster 321 
Nym phitidac 1014 
N ystia 667

Obapnia 881 
Obolacea 480 
Obolella 484 
Obolellidae 481 
Obolellina 484 
Obolidac 481 
Obolus 481 
Obovothyris 512 
Obtusicostites 835 
Ochetoceras 828 
Octactinellida 117 
Octaetinia 190 
Octameroceras 758 
Octillaenus 952 
Octoclymenia 781 
Oc toco ra 11a 190 
Octopoda 877 
Oculina 178 
Oculinidae 178 
Oculospongia 110 
Ocypodoida 909 
Odaria 896 
Odonata 995 
Odontocaulis 211  
Odontocephalus 962 
Odontoccras 813 
Odontoperni 615 
Odontophyllum 156 
Odontopleurid;:e 957 
Odontostrma 671 
Odontolryi>a 426 
Oecoptychius 832 
Oecotrausics 828 
Oedania 826 
Oedemeridae 1012 
Oedischia 1003

Ocdischiidae 1003 
Oegophiuroida 329 
Oegopsidae 875 
Ochlertella 487 
Ocnonites 40 l 
Oesia 405 
Oestophora 704 
Of faster 392 
Oflleyoceras 768 
Ogygiocarinae 950 
Ogygiocaris 950 
Ogygitos 951 
Ogygopsis 951 
Ohiocrinus 281 
Oiratia 100" 
Oistoceras 823 
Olcostephanidac 832 
Oleostephanus 832 
Oldhamina 514 
Olenekites 801 
Olenellidae 936 
Olenolloidcs 936 
Olencllus 936 
Olcnidae 940 
Olenoides 944 
Olenopsis 944 
Olenus 941 
Oligochnota 405 
Oligocoelia 112 
Oligomatites 1022 
Oligomys 491 
Oligophreata 307 
Oligophyllum 154 
Oligoporus 353 
Oligoptycliia 705 
Oligotomn 1005 
Oliva 691 
O livanites 264 
O livella 691 
Olividae 691 
Ollacrinus 296 
Omadimeroceras 789 
Omalaxis 661 
Omalia 1000 
Omalidae 1000 
Ormnomeroceras 789 
Ombonia 507 
Omma to strep lies 875 
Omolora 988 
Omospira 647 
Omphalia 674 
Omphalocirrus 650 
Omphalophyllia 174 
Omphalopterus 655 
Omphaloptycha 672 
Omphalosagda 704 
Omphalotrochus 650 
Omphyma 156 
Oncholichas 957 
Onchometopus 951 
Onchonotus 913 
Onchotrochus 178 
Oncoceras 750 
Oncoceratidee 767 
Oncochilus 658 
Oncocladia 133 
Oncodoceras 742 
Oncophora 596 
Oncospira 653 
Oncotoechus 124 
Oniscia 683 
Oniscidae 901 
Onniella 495 
Ontaria 591 
Onustus 655 
Onychaster 331 
Onychasteridj c 332 
Onychia 611 
Onychocellч 151 
Onychocellidjic 151 
Onychocrinus 300 
Onychopterus 970 
Oocerina 751 
Oolitica 653

Oonia 672 
Oonocarcinus 899 
Oonoceras 751 
Opalia 669 
Opcrculina 81 
OpcrcuJinella 83 
Opetionella 136 
Ophiceras 799 
Ophidioccrps 729 
Ophidtoceralidae 729 
Ophileta 619 
Ophioceras 797 
Ophiocistia 333 
Ophiocoma 332 
Ophiocrinus 281, 307 
Ophiocten 332 
Ophioderma 331 
Ophiolepis 332 
Ophiomusium 332 
Ophiotitancs 332 
Ophiupeza 332 
Ophiura 332 
Ophiurae 331 
Ophiurasteriac 32$ 
Opliiurella 332 
Ophimites 332 
Ophiuroidea 325 
Ophryaster 321 
Ophrystoma 123 
Ophrystomntidae 123 
Opica 705 
Opiliones 979 
Opiliotarbus 979 
Opis 576 
Opisastarte 576 
Opisoma 576 
Opissaster 385 
Opisthobranchia 694 
Opisthocoelus 591 
Opisthoparia 939 
Opisthophyllum 166 
Opisthoptera 614 
Oppelia 827 
Oppelinae 827 
Oppelismilia 169 
Opter 995 
Orbicella 170, 486 
Orbicula 487 
Orbiculina 71 
Orbiculoidea 486 
Orbignya 586 
Orbipecten 612 
Orbipora 432 
Orbitoides 83 
Orbitoidinac 83 
Orbitolina 72 
Orbitolites 72 
Orbitcpselia 72 
Orbitremites 265 
Orbitremitidae 265 
Orbulina 79 
Orcula 706 
Oreaster 321 
Oreasteridac 321 
Orestes 647 
Orestites 812 
Oricmastrea 160 
Orionoides 835 
Oriostoma 650 
Oriskania 536 
Orlovia 947 
Ormoceras 718 
Ornati 840 
Ornitlu ster 390 
O rnithclb .512 
Ornilhothyris 539 
Oromotopus 949 
Orophocrinus 262 
Orria 951 
Ortliacea 490 
Orthambonitcs 493 
Orthaspidoceras 837 
Orthechioceras 821 
Orthidne 493

Orthidium 505 
Oi l his 493 
Orlhlsinn 502 
Orlhoccnis 725, .405 
Orlhoccm I Ida 72 1 
Orlhoccralldnc 72 1 
Orthochetus 678 
Orlhochounilcs 72 1 
Oi'lhocidarls 36.5 
Orllincoslidnc 991 
Orthocriiuis 295 
Orlhodcsina 6Щ 
Orthodiscus 122 
Orthodontisciis 571 
Orlhogarnntiaua 8 in 
Orlhograpt us 21 I 
Orthoidea 512 
Orthononmca 522 
Orlhonola 601 
Orlhonychia 663 
Orthopiilehiidac Ю1 , 
Orthophraginina 83 
Orlhophyllum 153 
Orthopicurilidae 80 1 
Orthoрога 413 
Orthopsis 364 
Orthoptera- Sa 1 ta tori a 

1003
Orlhoptcroidea 1001 
Orthoptychus 582 
Orthorhynchuia 517 
Orthosphinctes 831 
Ortho stoma 694 
Orthostrophia 492 
Orthotella 507 
Orthotetes 506, 507 
Orthotetina 506 
Orthotheca 699 
Orthothrix 513 
Orthotichia 497 
Orthotoma 540 
Orthotropia 499 
Ortonella 207 
Ortonia 403 
Orusia 491Oryctocephalidae 911 
Orvctocephalus 91 I 
Oryctocera 911 
Oryctomastax 1000 
Oryctophis 1010 
Orygoceras 671. 768 
Osceolia 948 
Osceolinae 948 
Osculipora 419 
Osculiporidae 419 
Osculosa 93 
Osilinus 655 
Ostlingoceras 820 
Ostomatidcc Ю12 
Ostracoda 885 
Ostrea <)22 
Ostreidc.c 622 
Otala 705 
Otarion 955 
Olarionidac 95 I 
Oloceras 798 
Oloides 8 11 
Olopoina 6)6»2 
OlosphindcH 83 1 
Otoslcina 658 
Ollawocrlmis 2M I 
Olloia Ю5 
Olnsia 191 
OvaclacoiilH!i б.'н, 
Overloiiln М2 
OvocvsIIh 2 11 
Owendla 61 I 
OwenIIch Mon 
Oxoplccla n.s 
Oxylx'locciv •> n *n 
(Ixycci’Me» М2/ 
Oxyclymcnln /М . 
OxydlsrilN 6 I • 
Oxygonlorenm -

I n 15



Оху notice га s 824, 849 
Oxyrhizium 122 
Oxyrhyncha 908 
Oxystele 655 
Oxystomata 911 
Oxyteuthis 869 
Oxy thy reus 907 
Oxytoma 611 
Oxytropidoceras 849 
Oxyuropoda 901 
Ozospongia 115

Pachastrellidae 126 
Pachinion 135 
Pachtoceras 752 
Pachycardia 570 
Pachyceras 829 
Pachyclypeus 374 
Pachycothon 132 
Pachydesmoceras 838 
Pachydictya 445 
Pachydiscus 840 
Pachydomus 574 
Pachyerisma 578 
Pachygyra 168 
Pachylasma 894 
Pachylocrinus 287 
Pachylytoceras 817 
Pachymagas 544 
Pachymegalodon 578 
Pachymura 110 
Pachym ytllus 627 
Pachyodon 608 
Pachyodonta 579 
Pachyphyllum  161 
Pachyplanulites 834 
Pachypoma 651 
Pachypora 194 
Pachypoterion 132 
Pachypteria 620 
Pachyrhynchus 513 
Pachysceptron 191 
Pachysphinctes 835 
Pachystroma 205 
Pachyteichisma 122 
Pachyteuthis 869 
Pachytilodia 111 
Pachytracheliis 132 
Pachytylopsidae 1003 
Pa do lei la 535 
Paeckelmannia 509 
Paedephemera 995 
Paedeumias 936 
Pagetia 959 
Pagodia 949 
Pagodispira 648 
Pahlenella 503 
Paineia 826 
Palaeacis 199 
Palaeacmaea 660 
Palaeanatina 602 
Palaearca 614 
Palaeastacus 903 
Palaeaster 322 
Palaeasteridae 322 
Palaeechinidae 352 
Palae&hinus 353 
Palaega 901 
Palaemcrobiidae 1014 
Palaemerobius 1014 
Palaem ysis 900 
Palaeoacharinidae 981 
Pa laeoacharino ides 

981
Palaeoacharinus 981 
Palaeobolus 481 
Palaeobrissus 389 
Palaeocampa 986 
Palaeocapulus 663 
Palaeocardia 614 
Palaeocardita 574 
Palaeocaris 899 
Palaeocarpilius 910 
Palaeochaeta 404
1046

Palaeocixiidae 1003 
Palaeoclymenia 728 
Palaeoconcha 565 
Palaeocrania 487 
Palaeocreussia 895 
Palaeocrinus 284 
Palaeocrangon 900 
Paiaeoctopus 877 
Palaeocyclus 159 
Palaeocystites 233 
Palaeodictyoptera 986 
Palaeodiscus 351 
Palaeodrassus 981 
Palaeoedischia 1003 
Palaeofavosites 194 
Palaeogammarus 902 
Palaeoglandina 704 
Palaeoglossa 482 
Palaeognathus 1013 
Palaeograpsus 911 
Palaeoholopus 300 
Palaeolampas 383 
Palaeolenus 942 
Palaeolimulus 973 
Palaeololigo 875 
Palaeomantidae 1006 
Palaeomantis 1006 
Palaeomerobiidae 

1014
Palaeomunida 907 
Palaeomunidopsis 907 
Palaeomutela 569 
Palaeomya 588 
Palaeonarica 657 
Palaeonautilus 767 
Palaeoneilo 566 
Palaeoniso 672 
Palaeontinidae 1010 
Palaeopalaemon 900 
Palaeopecien 618 
Palaeopentacheles 906 
Palaeophlisina 203 
Palaeophonus 977 
Palaeopinna 615 
Palaeopneustes 389 
Palaeopneustidae 389 
Palaeopolycheles 906 
Palaeoporites 193 
Palaeopsammia 175 
Palaeopsylla 1019 
Palaeoptera 989 
Palaeorbis 703 
P alaeorchstia  900 
Palaeosaccns 115 
Palaeosceptron 191 
Palaeoscurria 659 
Palaeoseris 173 
Palaeosoma 985 
Palaeosmatidae 389 
Palaeosphaeroma 901 
Palaeospongia 136 
Palaeostella 320 
Palaeostoma 390 
Palaeostomatidae 390 
Palaeostrophomena 

503
Palaeothemis 995 
Palaeotrcmata 488 
Palaeotrochus 661 
Palaeotropus 389 
Palaeoxcstina 704 
Palasterina 320, 324 
Palasterinidae 320 
Palasteriscus 324 
Palehomola 908 
Paleunema 651 
Paleuthy gramma 1003 
Palingeniopsis 993 
Palinura 904 
Palinuridae 906 
Pallnurlna 906 
Pallasiceras 836 
Palliobranchiata 458 
Pallium  620

Palpiger 988 
Palpigerina 988 
Palpigradi 978 
Paltechioceras 821 
Paltodus 405 
Paltopleuroceras 824 
Paltorhynchus 1013 
Paludina 666 
Paludinidae 666 
Pamphagopsidae 1003 
Pam philites 1021 
Panchloridae 999 
Panderia 952 
Panderina 493 
Pandora 607 
Pandoracrinus 2S4 
Panenka 591 
Panestlidae 999 
Panopaea 605 
Panopaeidae 604 
Pa nopea 605 
Panorpidne 1017 
Paphia 596, 600 
Papilionidae 1021 
Papillifera 705 
Papyrotheca 706 
Paquieria 826 
Parabelopeltis 874 
Parablastoidea 246 
Parabolina 941 
Parabolinella 941 
Parabolinopsls 941 
Paracatillocrlnus 283 
Paraceltites 796 
Paracerithium 677 
Parachaetetes 196 
Paracheliphlebla 1001 
Parachloraca 705 
Paracidaris 359 
Paracladiscites 814 
Paracleistoceras 753 
Paracoeloma 911 
Paraconradoceras 758 
Paracotraustes 827 
Paracrloceras S45 
Paractinia 202 
Paractinocera9 746 
Paractinopoda 400 
Paractocrinidae 246 
Paractocrinus 246 
Paracyathus 177 
Paracyclas 588 
Paracystis 281 
Paradasyceras 816 
Paradechenella 954 
Paradoxechinus 370 
Paradoxidae 940 
Paradoxi des 940 
Paraeatonia 517 
Parafavosites 194 
Paragaierus 664 
Paragaricocrinus 293 
Paragastrioccras 792 
Paraglyphea 905 
Paragnostidae 937 
Paragnostus 937 
Parahibolites 870 
Parahomalonotus 960 
Parahoplites 843 
Parahoplitoides 843 
Pa raj ulus 985
Parajuvavites P ll
Parakeyserlingina 516 
Parakionoceras 726 
Paralampas 381 
Paralcidia 827 
Paralecanites 796 
Paralegoceras 792 
Paralenticeras 849 
Paralichas 957 
Parallelodon 567 
Parallelopora 205 
Paralobites 812 
Paraloginae 995

Piinimnrginifeni 512 
PiiruniHnnlu 671 
Parnnuidni 137 
Paramyii 608 
ParanunnllrH 806 
Paranaepldni 899 
Paranebaliu 896 
Paraneoptora 1008 
Paranomla 622 
ParapachydlBcuB 840 
Parapallaslceras 83 Г» 
Paraparchite* 889 
Parapatoccrai 840 
Paraphillipsia 954 
Parapholas 609 
Paraphorhynchus 518 
РигаphyHites 217 
Paraplecoptera 1001 
Paraplesioteuthls 874 
Parapopanoceras 795 
Parapronorites 793 
Paraprosopon 899 
Paraptyx 601 
Parapuzosia 838 
Pararasenia 833 
Pararceetef 813 
ParasetifecernB 794 
Paras^U a 178 
Parasriflm eras 837 
ParaslBctT as 833 

597
hanocrinus

ParonmM №1 
ParonaiUr 393 
ParonlctTlB N22 
ParonlDOrjl 194 
ParopUB 611 
Paroptonoma 218 
ParorthoorlnuN 246 
Рагогуввив 1019 
ParoxynoticaritH 824 
PartscnloeniB 815 
ParvifrontiB 038 
Parvirhynohlu 520 
Parypbooarnt 829 
Passalotaut Ills 868 
Роввуа 687 
Patella 669 
Pateiitdno 659 
Patolllna 80 
PaUiliocrlnus 296



Paterina 489 
Paterinacea 488 
Paterinidae 489 
Paterophyllum 153 
Paterula 482 
Patinocrinus 296 
Patrocardium 590 
Pattalophyllia 177 
Pattersonia 116 
P atu lэ 704 
Paulocaris 900 
Paulonia 525 
Paulotropites 810 
Pauropoda 984 
Paurorthidae 496 
Paurorthis 496 
Pavlowia 836 
Pavona 173 
Pavonaria 191 
Pavotubigera 418 
Peachella 937 
Pectcn 618 
Pectinatites 835 
Pectinibranchia 660 
Pectinidae 618 
Pectiniformites 835 
Pectenoproductus 512 
Pectorhyncha 517 
Pcctunculus 569 
Pedalion 615 
Pedicularia 683 
Pedina 365 
Pedinidae 364 
Pedinopsis 365 
Pedioceras 839 
Pedipalpi 977 
Peisraoceras 759 
Pelagia 419 
Pclagiella 649 
Pelagodiscus 487 
Pelanechinus 366 
Pelccodiscus 849 
Pelecypoda 553 
Pellatispira 80 
Pclmatozoa 221 
Peltarion 656 
Pci tastes 367 
Peltocaridae 899 
Peltocaris 899 
Peltoceras 837 
Peltoceratoides 837 
Peltocrioceras 845 
Pcltolytoceras 818 
Pcltomorphites 837 
Peltura 941 
Pemmatites 135 
Pemphicoida 904 
Pemphix 904 
Penaeidac 903 
Peneroplinae 71 
Peneroplis 71 
Pennaia 963 
Pennatulacea 191 
Pennatulidae 191 
Pennntulites 191 
Penniretepora 442 
Pentaceros 321 
Pentacoenia 168 
Pentacrinacea 301 
Pentacrinidae 306 
Pentacrinus 306 
Pentactinella 533 
Pentacystida 250 
Pentagonaster 320 
Pentagonasteridae 320 
Pentagonia 530 
Pentameracea 499 
Pentamerella 501 
Pentamerid e 500 
Pcntameroceras 757 
Pentamejoides 501 
Pentamerus 501 
Pentaphyllum  154 
Pentata 591

Pentatom idae 10 10  
Pentellaria 541 
Pentephyllidae 265 
Pentephyllum  265 
Pentosphaera 101 
Pentrem ites 262 
Pentrem itidae 262 
Pentremitidea 262 
Pephricaris 897 
Peracarida 900 
Perditocardinia 497 
Pereboria 1009 
Peregrinella 520 
Pereiraea 681 
Perforata 74, 165 
Perga midi a 624 
Pergensia 417 
Periacanthus 908 
Pericosmus 386 
Pericyclus 790 
Periechocrinus 292 
Perigrammoceras 768 
Periloculina 74 
Perimecturus 900, 913 
Perimococeras 752 
Peripanarthus 96 
Peripatagus 389 
Peripetoceras 741 
Periphragella 118 
Peripleurocyclus 802 
Periploma 607 
Periplomya 606 
Peripneustes 388 
Peripterocrinus 299 
Pcripylaea 92 
Perischocidaris 354 
Perischodomus 354 
Perischoechinoida 349 
Perisphinctes 834 
Perisphinctidae 834 
Peristernia 688 
Perittocrinus 284 
Perliproetus 954 
Permacrldites 1004 
Permaeschna 995 
Permanisoptera 995 
Permarrhaphidae 1012 
Permarrhaphus 1012 
Permelythridae 1008 
Pcrmembia 1007 
Permia 153 
Permithonidae 1014 
Permoberothidae 1014 
Permocentropidae 

1016
Permochoristidae 1016 
Permocicada 1008 
Permocidaris 357 
Permocixius 1009 
Permocrinus 288 
Permocupidae 1012 
Permofulg rid e 1012 
Permolestes 995 
Permonautilus 737 
Permophilidae 1012 
Permoplectoptera 993 
Permoproetus 954 
Permopsoeida 1012 
Permopsocidac 1012 
Permoraphidiidae 

1007
Permosialidae 1014 
Permosialis 1016 
Permosisyridae 1014 
Permosynidae 1012 
Permothemis 995 
Permotipula 1018 
Perna 615 
Pernidae 615 
Pernoceras 788 
Pem om ytilus 626 
Pernopecten 612 
Pernostrea 616 
Peromedusae 217

I Peronella 110 
Peroniceras 850 
Peronidella 110 
Peronocer s 829 
Pero порога 428 
Peronopsis 938 
Perpachastrella 126 
Perrinites 796 
Persicula 691 
Persona 684 
P etalaxis 160 
Petaloconchus 670 
Petalocrinus 286 
Petalograptus 214 
Petalophthalm us 900 
Petalopora 420 
Petaloporidae 420 
Petalospiris 98 
Petalotrypa 433 
Petersia 682 
Petraia 152 
P e tr a iid e  152 
Petraster 320 
Petricola 597 
Petrocrania 488 
Petroria 504 
Petrostoma 111 
Petschoracrinus 288 
Pexidella 533 
Peytoa 217 
Phacites 81 

I Phacoceras 738 •
Phacoides 590 

I Phacopidae 961 
! Phacopidella 962 
I Phacopina 963 
i Phacopinae 962 
I Phacops 963 
1 Phaedusa 705 

Phnenodesmia 566 
Phaencipora 443 
Phaenoschima 262 
Phaeodaria 93 
Phalacrocidaris 358 
Phalacroma 936 
Phalacrominae 938 
Phalacrus 124 
Phalangida 979 
Phalangiotarbi 979 
Phalangiotarbus 979 
Phalangium 135, 979 
Phaneroptvxis 677 
Phanerotinus 650 
Phanerotrema 647 
Phanerozonia 318 
Phanogenia 307 
Pharciceras 787 
Pharella 599 
Pharetra 482 
Pharetrones 109 
Pharomytilus 626 
Pharostoma 959 

; Phasganocaris 897 
I Phasianella 651 

Phasianellidae 651 
Phasianus 651 
Phasmatodea 1004 
Pliasmidae 1005 

j Phenacoceras 788 
1 Phem colepodiidae 

649
Phialocrinus 289 
Phidolophora 453 
Philhedra 487 
PhUhedrella 487 
Philine 697 
Philippiella 621 
Philippites 802 
Phillipsastraea 162 
Philllpsia 954 
Phillodermia 129 
Phllocrinus 287 
Philopotamidae 1021

Phimocrinus 278 
PhlicUcrloccrns 820 
Phloloccriis 738 
Phlyctneniiiin 122 
Phlyclicer.iN 825 

I PhlyetieocrniN 827 
PhlyctierloreniN 818 

j Phl^seogranmuicernK

I Pholudcl Ildar 603 
I Pholadidae 609 

Pholadocnris 899 
| Pholadomyn 606 

Pholadomyidtie 605 
i Pholas 609 
! Pholidechinus 351 

Pholidocid. ris 354 
Pholid'U'ladia 129 
Pholidophyllum  156 
Phol d ps 187 
Pholid >ptilon 995 
Pholid  strophia 505 
Phorculus 655 
Phormedites 803 
Phormosella 114 
Phormosoma 366 
Phorus 655 
Phos 686 
Phragmoceras 755 
Phragmoceratidae 767 
Phragmostoma 645 
Phragmoteuthis 872 
Phragmotheca 700 
Phreatoicidea 901 
Phreatoicus 901 
Phricocloceras 823 
Phryganea 1021 
Phrynocrinidae 304 
Phrynocrinus 304 
Phrynus 978 
Phryssonotus 986 
Phthartus 993 
Phthonia 603 
Phylactolaem ata 45* 
Phyllacanthus 360 
Phyllangia 170 
Phyllastraca 170 
Phyllobrissus 382 
Phyllocarida 896 
Phylloceras 815 
Phylloceratidae 814 

■ Phyllochorda 407 
I Phyllocladiscites 814 
I Phyllocoenia 168 

Phyllocrinus 300, 305 
Phyllodictya 445 
Phyllodoce 404 
Phyllodocitcs 407 
Phyllofrancia 418 
Phyllograptinae 213 
Phyllograptus 213 
Phyllopacliyceras 815 
Phyllopoda 883 
Phyllopora 440 
Phylloporina 430 
Phylloporinidae 436 
Phyllosm ilia 177 
Phyloblatta 998 
Phylom ylacris 998 
Phymariiaphinin 129 
Phvmntrlla 127 
Phymatifer 650 
Phvmatocenie 823,

826
Phyincclilnus 365 
Phymosoma Ildar 368 
Phymosominu 369 
Pliysa 702 
Physnster 390 
PhysetocrlniiN 295 
Physocnnlla 579 
PhysoddorraR 837 
Phytogyra 168 
Physopodu 1008

1047



Physoscris 174 
Physospongia 115 
Piarorhynchia 520 
Piarothyris 539 
Pichleria 569 
Pictetia 817 
Pictetoceras 752 
Pictonia 834 
Pieridae 1022 
Picrsdoceras 767 
Picstochilus 689 
Pikaia 405 
Pilcoliis 659 
Pileopsis 663 
Pileotrypn 425 
Pilcus 371 
Piloceras 763 
Piloceralidae 763 
Pilum noplax 911 
Pim elites 829 
Pinacites 787 
Pinacoceras 809 
Pinacoceratidae 808 
Pinacophyllum 160 
Pincgia 1003 
Pinna 615 
Pinnatopora 440 
Pinnidac 614 
Pinnigena 615 
Pionocrinus 292 
Pionodema 497 
Pinnopsis 590 
Pionorthis 494 
Pirania 137 
Pirgula 516 
Pironaea 586 
Pironastraea 173 
Pirostoma 705 
Pisanella 689 
Pisnnia 685 
Pisidium  593 
Pisirhvnchiu 520 
Pisocrinidae 277 
Pisocrinm  277 
Pisomaja 908 
Pithodeo 648 
Pithonoton 907 
Pizarroa 483 
Placenta 622 
Placenticeras 844 
Placites 808 
Placocoenia 168 
Placocystilos 225 
Placogyra 168 
Placolithes 101 
Placonella 132 
Placoparia 961 
Placopecten 620 
Placophora 638 
Placophyllia 167 
Placopsilina 70 
Placoscytus 129 
Placoseris 174 
Placosm ilia 177 
Placostcgus 403 
Placuna 622 
Placunema 622 
Placunopsis 622 
Plaesiomys 494 
Plagioglypta 636 
Plagiolaphus 911 
Plagiophthalmus 907 
Plagioptychus 582 
Plagiorhyncha 518 
Plagiostoma 617 
Planaxis 662 
Planctoceras 727 
Planetoccras 736 
Planidorsa 494 
Planites 835 
Planolites 407 
Planorbella 698 
Planorbis 702 
Planorbulina 79
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Planospirina 657 
Planozoc 647 
Planularia 75 
Plnnulati 834 
Planulites 406, 784 
Plasmopora 193 
Plasmoporella 193 
Platanaster 324 
Platanasteridae 324 
Plateumaris 1013 
Platidia 541 
Platopolichas 957 
Platyacra 653 
Platybrissus 389 
Platyceras 603 
Platychilina 658 
Platychonia 133 
Platychoristidae 1016 
Platyclvm enia 784 
Platyclymeniacca 781 
Plntyclym eniidee 781 
Platycrinidae 290 
Platycrinus 291 
Platygraphoceras 826 
Platyhoxacrinus 291 
Platylenticcras 819 
Platylichas 957 
Platvmerclla 502 
Platymetopus 957 
Platym va 606 
Platyodon 608 
Platyorthis 497 
P l^ yostom a 663 
Platyperla 1005 
Platyplcuroceras 822 
Platyrochella 525 
Platyscliisma 649 
Platysolenites 403 
Platvspirifer 526 
Platystropliia 492 
Platytrochus 178 
Playfairia 505 
Plecoptera 1005 
Plecopteroidea 1005 
Plecotrema 702 
Plectam bonites 504 
Plectam bonitidae 503 
Plcclasens 124 
Plectella 503 
Plectoccras 728 
Plectoderma 115 
Plectodermatium 122 
Plectodiscus 218 
Plectodonla 504 
Plectoidothvris 538 
Plectomva 605 
Plectoptera 993 
Plectorthldoe 491 
Plectorthis 192 
Plcctospirifer 527 
Plectospongidae 115 
Plectothyris 538 
Plectronina 111 
Plegiocidaris 359 
Pleioptychia 705 
Plerophyllum 154 
Plescchioceras 821 
Plesiastraea 170 
Plesiocidaroida 361 * 
Plesiocyprina 594 
Plesioeyprinella 591 
Plesiodiceras 579 
Plesioedischia 1003 
Plesiolampas 383 
Plesiosiro 979 
Plesioteuthis 874 
Plesiothyris 542 
Plesiotissotia 849 
Plethom vtilus 614 
Plethopeltis 946 
Plethorhyn^ha 518 
Plethospira 648 
Pleuracanthites 818 
Pleuracmo 663

Plcurechioccrns 821 
Pleurocaris 900 
Pleiirocephalites 831 
Plcurocere <>7 4 
Pleuroceras 821 
Ph*uroceratidae 673 
Plenrochorium 122 
Pleurocora 169 
Pleurocrinus 291 . 
Pleuroctenium 937 
Pleurocystidac 23S 
Pleurocystites 238 
Plourodiadcma 365 
Pleurodictyum 195 
Plcurodiscus 706 
Plcurohoplites 813 
Pleura? ulus 985 
Pleurolytoceras 817 
Pleuromya 603 
Pleuromyidac 603 
Pleuronaulilidae 711 
Pleuronautilus 711 
Pleuronectites 618 
Pleuronotus 650 
Pleuropachydiscus 838 
Pleurope 123 
Pleurophoridae 625 
Pleurophorus 625 
Pleurorlivnchus 591 
Pleurosniilin 177 
Pleurostoma 120 
Plenrostoniella 78 
Plcurothyris 122 
Plcurothyrisidae 122 
Plcurotohria 692 

! Plfiirotomaria 647 
Pleurotomariidae 645 

j Pleurotomidae 692 
Pleurotrema 122 
Plexecliinus 393 
Pleydellia 826 
Plicata 240 
Plicatifera 510 
Plicatocrinidac 278 
Plicatocrinus 278 
Plicatula 621 
Plicalulopecten 621 
Piicomya 606 
Plinl ho sella 129 
Pliolampas 383 
Pliomera 961 
Pliomcrinac 961 
Pliomerops 961 
Plioptychia 705 
Ploconenv'! 652 
Plooophyllia 168 
Plocoscyphia 124 
Plum alina 190 
Plumulariidac 207 
Plum ulites 895 
Plush’rgcs 956 
Pocillopora 179 
Pocilloporidae 179 
Poculisphinctes 835 
Podocampc 97 
Podocidaris 369 
Podocopa 888 
Po do crates 906 
Podocyrtis 98 
Podogonida 978 
Podoseris 173 
Poecilomorphns 825 
Poikilosakos 516 
Poiretia 704 
Poliella  947 
Polioptenus 991 
Polita 704 
Pollakidae 117 
Pollia 685 
Pollicina 663 
Pollicipes 893 

i Pollingeria 404 
I Polonoceras 788 
I Polyblastidium  122

Polycerus 306 
Polvchaeta 401 
Polychelidae 906 
Polycidaris 359 
Polycoelia 110, 153 
Polycoelidne 152 
Polyconites 583 
Polycyathidae 186 
Polycyathus 186 
Polycyclus 805 
Polycyphus 365 
Polycystina 90 
Polydiadcma 365 
Polvdonta 655 
Polydora 406 
Polygnathus 405 
Polygonosnhacrites 

139
Polyjerea 129 
Polymorphastraca 166 
Polymorph inn 75 
Polymorphinae 822 
Polymorpbites 823 
Polyneoj>tera 998 
Polyochera 978 
Polyodontn 565, 702 
Polyosepia 120 
Polvpeltcs 297 
Polyphragma 70 
Polyphyma 885 
J,olyplncophora 637 
Polyplectus 826 
Pol у porn 440 
Polyptychella 210 
Polyptychites 833 
Polyptyxis 675 
Polyrhizopliora 133 
Poiyschidcs 636 

i Polystegnninae 112 
! Polystigm atium  122 

Polystom ella 83 
Polystomiccras 817 
Polyteuthidae 869 
Polythalnmia 62 
Poly thy ris 122 
Polytoechia 502 
Polytosphinctes 835 
Polytrema 80, 422 
Polytrem acis 192 
Polytremaria 618 
Polylropis 650 
Polyxenus 986 
Polyzoa 409 
Pomarangina 589 
Pomasler 392 
Pomatias 662 
PomvUogreptus 214 
Pomatospirella 533 
Pomatotrema 502 
Pom ocystis 241 
Pompeckjites 809 
Pompholyxophris 93 
Pom pilidae 1019 
POncra 1019 
Ponticeras 788 
Pontobdellopsis 405 
Pontocypris 890 
Pontosphaera 101 
Popanoceras 795 
Popanoceratidae 794 
Porambonites 495 
Porambonilidae 494 
Porcellnnea 71 
Porcellia 645 
Porcelliidae 645 
Porella 452 #
Porifera 103 
Porina 452 
Porinidae 452 
Poriocidnris 360 
Pori tes 181 
Poritidac 18 f  
Poritinae 181 
Poroblnttinidae 999



Porocrinus 281 
Porocypellia 121 
Porocliscidae 94 
Porodiscus 97 
Poromya 607 
Porosphaero 111 
Porosphaerella 111 
Porospongia 121 
Porpitella 377 
Portlockia 661, 963 
Portumnus 910 
Portunidae 910 
Portunites 911 
Portunoidea 910 
Porulosa 92 
Posidonia 613 
Posidoniella 613 
Posidonomva 613 
Postprolobites 790 
Posttornoceras 788 
Pot amides 678 
Potamomya 608 
Potamon 911 
Potamonidae 911 
Potcrioccrns 753 
Potoriocerina 755 
Poteriocrinidac 286 
Poteriocrinus 287 
Potoceras 741 
Pourtalesia 393 
Pourtalesiidae 393 
Praeanaspides 899 
Praearcturus 901 
Praecardiid«,r 591 
Praecardium 591 
Praeconia 576 
Praeglyphioceras 790 
Praehaploceras 828 
Praelima 591 
Praclucina 591 
Praemachilis 988 
Praeradiolites 581 
Praesorites 72 
Praesphaeroceras «S29 
Prasina 624 
Prasopora 429 
Pravitoceras 818 
Prclibicoceras 848 
Prcnaster 387 
Prcstwichianella 972 
Priapulidac 405 
Pricodothyris 527 
Primaspis 057 
Prim itia 889 
Prim itidae 889 
Prim itiella 889 
Primnoa 190 
Pricniodus 405 
Prionites 798 
Prionoceras 790 
Prionochcilus 959 
Prionocycloceros 850 
Prionocyclus 850 
Prionodesmacca 565, 

6<I0
Prionolobus 797 
Prionorhynchia 520 
Prionotropid !e 849 
Prionotropis 850 
Priscochiton 637 
Prismodictya 115 
Prismopora 446 
Pristiograplus 214 
Proarcestes 813 
Proavites 797 
Probeloceras 788 
Pro bil lings ites 765 
Probittacus 1017 
Probnisidac 1007 
Probolaeum 637 
Probolium 962 
Proboloides 962 
Proboscidella 512 
Probosclna 415

Procaliaspis 129 
Procarnites 803 
Procassidulus 381 
Proceratopyge 945 
Procercopldae 1010 
Procerites 835 
Procerithiidae 677 
Procerithium 677 
Procheloniceras 814 
Procladisciles 814 
Procliviceras 816 
Proconulus 655 
Procorallistts 135 
Procrucibulum 664 
Proctenocrinus 297 
Proctotrypidac 1019 
Procyclolites 174 
Prodromites 792 
Producta 510 
Productella 512 
Productidae 509 
Productorlhis 493 
Productus 510 
Procryon 906 
Proetidae 054 
Proetus 054 
Pro fisc heria 593 
Progoneata 984 
Progoneura 995 
Pr gonocimicidae 1010 
Prog moptervx 991 
Prograpliularia 101 
Prograyiceras S29 
Prohauericeras 850 
Prchecticoceras 828 
Prohclia 178 
Prohcliolites 193 
Prohemerobiidae 101 I 
Proherpochelida 903 
Proholopus 305 
Prohysteroccras 850 
Proisocrimis 303 
Proisotea 901 
Projovellanin 750 
Prolaria 606 
Prolecanites 792 
Prolccanitidac 792 
Prolepidium 884 
Prolimulns 973 
Prolobella 625 
Prolobites 790 
Prolobitidac 789 
Prolucina 590 
Promachocrinus 307 
Promathilda 673 
Promelocrinus 207 
Promopalaeaster 319 
Promopalaeastcridac 

319
Proniceras 833 
Pronoe 595 
Pronoella 595 
Pronorites 792 
Pronoritidae 792 
Proparia 958 

i Properisphinctes 834 
Prophalangopsidae 

1004
Prophyllocrinns 300 
Propinacoceras 793 
Proplacenticeras 845 
Proplanulites 835 
Proрога 193 
Propteticus 1001 
Proptychites 797 
Propvgope 538 
Prorensselaeria 535 
Prorichthofenia 514 
Prorokia 576 
Prorsispliinctcs 836 
Prosaulda 948 
Prosbole 1008 
Prosbolidae 1008 
Porocidaris 360

Proscaphitcs S28 
Proschizophoria 495 
Proseorpius 077 
Proshumardites 796 
Prosobrauchia 642 
Prosochasma 59o 
Prosocoelus 574 
Prosodacna 593 
Prosolarium 660 
Prosoleptus 565 
Prosopiscus 961 
Prosopon 907 
Prosoponidae 907 
Prosoponiscus 902 
Prososphinctcs 834 
Prososphinctoides 835 
Prososthenia 667 
Prospondylus 620 
Prosserella 526 
Prosyringolhyris 528 
Protacarus 982 
Prolagrion 995 
Protalochiton 637 
Protancyloceras 845 
Protanisoptera 995 
Pro tardea 193 
Prot.irthrastcr 324 
Pro tarthrast cringe 324 
Protathyris 532 
Protaxius 901 

■ Protaxocrimis 300 
| Proteites 801 

Protelythridue 1008 
Protelythroptera 1007 i Protenaster 385 
Protengenoceras 847 
Proteocystites 242 
Pro tephcmero idea 993 
Protcrcisim 991 
Protereismidae 993 
Protermitidae 1001 
Proteroblastus 244 
Proterocidaris 354 
Protethmos 174 
Protetraclis 127 
Protetragonites 817 
Prothalassoceras 794 
Prothyris 602 
Protichnitcs 407 
Protistograptus 212 
Proto 670 
Protobaclrites 725 
Protoblastoidea 258 
Protoblattoidea 909 
Protobranchia 565 
Protocanites 792 
Protocaroinus 907 
Protocardia 593 
Protocarinaria 645 
Protocaris 884 
Protocidaris 354 
Protocoleidae 1012 
Protocrinidae 243 
Protocrinites 244 
Protocrisina 417 
Protocyclina 84 
Protocydoccras 763 
Protocystis 241 
Protodicerns 578 
Protodiplatyidae 1007 
Protodiplatys 1008 
Protodonata 995 
Protoccotraustes 827 
P ro to gra mm (; cera s 

820
Protohemiptera 997 
Protoholothuria 400 
Protohoplites 843 
Protohymenidac 993 
Protohymenoptera 993 
Protokionoceras 726 
Protolenus 946 
Proto leucon 113 
Pro to lie has 956

Prololin inliiH 073 
P ro lo ln i i s d a l r in s l r  a 

-  101
P r o  l.o 1 yen s i 9.40 
P ro  to mu 07<)
Pro lolll 111 с 11 i 803 
Prolomyn 603 
Protomyrmclroii 007 
Prolonerlta 65S 
Protonin 510 
Proton\m pha 4о | 
Protopuhicutdn 310 
Pro topel turn 911 
Protoperlarla 1005 
Protopharelrn IS I 
Protophasni:i 1000 
Protophasmidac 1000 
I’roloiihiMgmocciiis 

755
Protopilio 979 
Protoretepora 440 
Protorhyncha 517 
Protorhyphidao l o i s  
Protorhyphus 1018 
Protornoccras 788 
Protorthis 490 
Protorthitiduc 490 
Protorthoptera lo n i 
Protosigaretus 6IM 
Protosiphon 484 
Protosolpuga 978 
Protospira 668 
Protospongia 114 
P^otospongidac 11 I 
Protosycon 112 
Prototettigidae 1003 
Prototeuthoidea 873 
Protowarthia 644 
Protoxyclym enia 785 

I Protozeuga 534 
| Protozeugidae 534 

Protozoa 61 
Protozoea 913 
Protozyga 522 
Protozygoptera 995 
Pro trachea ta 983 
Protrachyceras 805 
Protremata 490 
Protuba 673 
Protula 403 
Protura 98.)
Proverruca 894 
Provirgatitcs 835 
Prunocystitcs 237 

| Pruvostites 1003 
Prymnadetcs 383 
Prymnodcsmia 387 

j Psalidocrinus 306 
Psammechinus 371 
Psammobia 598 
Psammocarcinus 910 
Psammocoenia 179 
Psammohelia 178 
Psammolimulus 974 
Psammosiphon 403 
Psammosolen 599 
Pselioceras 741 
Pselophyllum 155 
Psephidia 597 
Pseudagnostus 938 
Pseudanmicola 667 

; Pseudamusium 619 
Pseudasaphus 951 
Pseudasl cus 904 
Pseudastraea 175 
Pseudaxinus 574 

! Pseudazeca 705 
Pseuderichthus 913 
Pseudidyla 705 
Pseudhimalayites 837 
Pseudin volu t icera s 

836
, Pseudoamallheus 825 
| Pseudoarietites 78S

1UI9



Pseudobelus 870 
Pseudoblanfordia 842 
Pseudobrightia 828 
Pseudocaninia 156 
Pseudocardium GOO 
Pseudocaudinia 400 
Pseudocerithium 677 
Pseudochaetetes 196 
Pseudochloritis 705 
Pseudochrysalis 671 
Pseudocidaris 363 
Pseudoclnnculus 655 
Pseudoclymenia 788 
Pseudocochlcaria 669 
Pseudocorbula 576 
Pseudocossus 1010 
Pseudocrania 487 
Pseudocrinites 239 
Pseudocrioceras 845 
Pseudocucullaea 567 
Pseudodiadema 364 
Pseudodiceras 579 
Pseudodromilites 908 
Pseudofavosites 195 
Pseudofossa rus 657 
Pseudogalathea 900 
Pseudogarantiana 840 
Pse u dr glauconla 674 
Pseudo glossothyris 

540
Pseudoglyphaea 905 
Pseudo grammoceras

826
Pseudo graphoceras 826 
Pscudolfaploceras 838 
Pseudohercvnella 701 
Pseudohomera 436 
Pseudohymen 993 
Pseudoisocardia 579 
Pseudo.iacobites 840 
Pseudokingena 543 
Pseudo ко ssmaticera s 

840
Pseudoleacina 704 
Pseudolingula 482 
Pseudolioceras 826 
Pseudoliva 685 
Pseudomalaxis 650 
Pseudomantis 1006 
Pseudomartinia 527 
Pseudomclania 672 
Pseudomelaniidae 672 
Pseudometoptoma 487 
Pseudo mo natis 611 
Pseudonautilida 731 
Pseudonautilus 732 
Pseudonerinca 675 
Pseudoniscus 975 
Pseudooffaster 393 
Pseudopalasterina 320 
Pseudopedina 365 
Pseudopeltoceras 837 
Pseudopemphix 903 
Pseudoperisphinctes 

835
Pseudophacoceras 849 
Pseudophillipsia 954 
Pseudophyllites 818 
Pseudoplacenticeras 

845
Pseudoplacuna 622 
Pseudopolycentropus 

1017
Pseudopuzosia 838 
Pseudoriphyla 577 
Pseudosageceras 794 
Pscudosalenia 368 
Pseudoscaliles 661 
Pseudo schloenbachia 

850
Pseudoscorpionlda

978
Pseudosculda 913 
Pseudosibirites 809

1060

Pseudosimoceras 838 
Pseudosirex 1019 
Pseudosiricidae 1019 
Pseudosonneratia 843 
Pseudosphaerexochus 

961
Pseudostenotrema 704 
Pseudostichopus 400 
Pseudo syringo thy ris 

528
Pseudosyrinx 528 
Pseudotachea 705 
Pseudo thecosmilia 

166
Pseudo thurmannia 

843
Pseudotissotia 849 
Pseudotrapezium 594 
Pseudoimitrypa 438 
Pseudo uralinia 156 
Pseudovirgatites 835 
Pseudowaagenia 837 
Psiloceras 821 
Psiloceratinae 820 
Psilocladiscites 814 
Psilodon 593 
Psilogyra 167 
Psilomya 606 
Psilonoti 820 
Psilotissotia 849 
Psioidea 528 
Psocidae 1012 
P so c id iid e  1012 
Psocoptera 1011 
Psychodidae 1018, 

1019
Psychopsidae 1014 
Psychrocoridne 1010 
Psyllidae 1010 
Ptenoceras 739, 759 
Ptenoglossa 660 
Ptenophyllidae 158 
Ptenophyllum  158 
Pteria 611 
Pterinea 610 
Pterinocrinus 295 
Pterinopecten 612 
Pteroblastus 260 
Pterocera 681 
Pterochaenia 590 
Pterochiton 637 
Pterocodon 99 
Pterocoma 307 
Pterocoralla 149 
Pterodonta 681 
Pterograptus 212 
Pterolytoceras 817 
Pteronites 611 
Pteroparia 954 
Pteroperna 611 
Pterophloios 509 
Pteropoda 697 
Pteropora 445 
Pteropurpura 687 
Pterotheca 700 
Pterotocrinus 291 
Pterygometopinae 963 
Pterygometopus 963 
Pterygota 989 
Pterygotidae 972 
Pterygotus 972 
Ptilocrinus 279 
Ptilodictya 443 
Ptiiodictyonidne 443 
Ptilograptus 211 
Ptilopora 439 
Ptiloporella 440 
Ptiloporina 440 
Ptom atis 644 
Ptychagnostus 938 
Ptychalaea 706 
Ptycbaspidae 948 
Ptychaspis 948 
Ptychites 806

Ptychitidae 806 
Ptychocaris 897 
Ptychoceras 820 
Ptychochilus 706 
Ptychocrinus 295 
Ptychocylindrites 696 
Ptychodesia 122 
Ptychodesma 624 
Ptychoglyptus 505 
Ptycholytoceras 817 
Ptychometopus 959 
Ptychomphalus 647 
Ptychom ya 596 
Ptychonema 435 
Ptychoparella 942 
Ptychoparia 941 
Ptychopeltis 659 
Ptychophylloceras 815 
Ptychopleurella 494 
Ptychopyge 951 
Ptychospira 531, 661 
Ptychostoma 661 
Ptychostylus 674 
Ptyctorhynchia 520 
Ptyctothyris 538 
Ptygm atis 675 
Ptyssoceras 739, 759 
Puella 591 
Pugiunculus 699 
Pugnax 519 
Pugnellus 681 
Pugnoides 517 
Pulchellia 848 
Pulchelliidae 848 
Pulchithyris 539 
Pullastra 596, 598 
Pulmonata 701 
Pulsia 506 
Pulvinulina 80 
Punctospirifer 528 
Punctum 704 
Puncturella 648 
Pupa 705 
Pupidae 704 
Pupilla 706 
Pupula 663 
Purpura 686 
Purpuridae 686 
Purpurina 661 
Purpurinidae 661 
Purpuroidea 661 
Pustula 510 
Pustulopora 417 
Putealiceras 828 
Puzosia 838 
Pycinaster 321 
Pycnocrinus 296 
Pycnodesma 129 
Pycnodonta 623 
Pycnogaster 122 
Pycnoidocyathus 185 
Pycnolepas 893 
Pycnolithus 193 
Pycnomphalus 655 
Pycnopegma 132 
Pycnosaccus 300 
Pycno stylus 157 
Pycnotrochus 655 
Pygaster 374 
Pyg steridae 374 
Pygastrides 374 
Pygaulus 379 
Pygites 538 
Pygmaeocidaris 362 
Pygocardia 595 
Pygocaulia 488 
Pygocephalus 900 
P ygop e.538 
Pygorhynchus 381 
Pygurus 392 
Pyramidella 671 
Pyramidellidae 671 
Pyramidula 706 
Pyrazus 678

Pyrgia 199 
Pyrgidium 667 
Pyrgo 74 
Pyrgochonia 133 
Pyrgocystis 249 
Pyrgoma 895 
Pyrgopolon 401 
Pyrgula 667 
Pyrgulifera 674 
Pyrifusus 689 
Pyrina 379 
Pyritonema 116 
Pyrocystites 242 
Pyrula 683 
Pythina 587 
Pythiopsis 702 
Pyxis 510

Quadratirhynchia 520  
Quadrifarius 525 
Quadrilonche 99 
Quebecia 484 
Quebecoceras 763 
Quenstedtia 194, 598 
Quenstedticeras 831 
Quinqueloculina 73 
Quoyia 662

Rachiosoma 368, 910 
Radiaspis 957 
Radiatae 82 
Radiocavea 421 
Radiolaria 90 
Radiolites 584 
R adiolitidae 584 
Radiolitinae 584 
Radiopora 421 
Radioporidae 421 
Radstockiceras 821 
Radula 617 
RaCta 601 
Raiinesquina 505 
Ramipora 446 
Ranella 684 
Ranina 912 
Raninella 912 
Raninellidae 912 
Raninidae 912 
Rapana 687 
Raphanocrinus 295 
Raphiophoridae 949 
Raphiophorus 949 
Raphispira 668 
Raphistoma 647 
Raphistomella 647 
Raphistomina 647 
Rasenia 833 
Rastelligera 528 
Rastrites 214 
Rauliniceras 844 
Rauma 903 
Rauna 503 
Rayonnoceras 746 
Receptaculida 138 
Receptaculites 139 
Rectirhynchia 521 
Rectithyris 539 
Rectoclymenia 785 
Rectoclym eniidae 785 
Rectopsammia 175 
Rediichella 485 
Redlichia 944 
Redlichidae 944 
Redonia 570 
Reduviidae 1011 
Reedsoceras 767 
Reflexia 538 
Regardella 118 
Regina 591 
Regularia 235 
Reineckeites 830 
Reineckia 829 
Rekur 913 
Remeleoceras 743



Remondia 574 
Remop leuridae 950 
Remopleurides 950 
Renea 663 
Rensselaeria 535 
Rensselaerina 535 
Rensselandia 535 
Reptantia 902 
Reptelea 420 
Reptocea 422 
Reptoceritites 420 
Reptomulticava 422 
Requienia 580 
Resserella 496 
Rctecava 417 
Retecyathus 184 
Retelea 421 
Reteocrinidae 295 
Reteocrinus 295 
Retepora 453 
Reteporidae 453 
Reteporidra 440 
Reteporina 438 
Reticularia 526 
Reticulariina 528 
Reticulariopsis 526 
Reticulatae 82 
Reticulipora 421 
Reticuloceras 791 
R ctinella 704 
Retiograptus 214 
R etio lites 215 
R etiolitidae 215 
Retror&irostra 494 
Retusa 696 
Retzia 531 
Reuschella 497 
R evalocystis 244 
Reynesia 826 
Rhabdammina 69 
Rhabdoceras 805 
Rhabdocidnris 359 
Rhabdocyathidac 186 
Rhabdocyathus 186 
Rhabdolitlies 101 
Rhabdoineson 442 
Rhabdomcsontidae 

442
Rhabdomorina 132 
Rhabdophora 210 
Rhabdophyllia 171 
Rhabdopleura 661 
Rhabdosphaera 101 
Rhabdotakra 662 
Rhaboccras 826 
Rhachiglossa 600 
Rhacodiscus 129 
Rhacophyllites 815 
Rhactorhynchia 520 
Rhadinoceras 734 
Rhadinoceratida 734 
Rhadinoceratidae 734 
Rhadinocrinus 285 
Rhaetina 538 
Rhagadinia 128 
Rhaphidonema 111 
Rhaphispira 668 
Rhenania 574 
Rhenaster 319 
Rhenocrinus 285 
Rhenorensselaeria 535 
Rhenosquama 334 
Rhenosquamidae 334 
Rheophax 70 
Rhineceras 737 
Rhineceratidae 737 
R hinidictya 444 
R hlnidictyonid »e 444 
Rhinocarina 898 
Rhinocaris 898 
Rhinoclavis 678 
Rhinopora 446 
Rhlnonoridae 446 
Rhipidlum  502

Rhipidocardium 591 
Rhipidocrinus 295 
Rhipidocyclina 83 
Rhipidocystidae 226 
R hipidocystis 226 
Rhipidoglossa 643 
Rhipidogorgia 190 
Rhipid>gyra 167 
Rhipidam elia 497 
Rhipidom ellidae 497 
Rhipidom ys 497 
Rhizangia 169 
Rhizinia 133 
Rhizocorallium  137, 

406
Rhizocrinus 304 
Rhizograptus 211 
Rhizomorina 132 
Rhizomorinida« 133 
Rhizophyllum  163 
Rhizopoda 62 
Rhizoporidium 203 
Rhizopoterion 122 
Rhizostomidae 217 
Rhizostom ites 217 
Rhizostromclla 206 
Rhizotetraclis 127 
Rhizothyris 543 
Rhod:traea 181 
Rhodocrinidae 295 
Rhodocrinus 296 
Rhodope 952 
Rhodopliyllum  161 
Rhodosphaera 98 
Rhoechinus 354 
Rhombifera 240 
Rhombopora 442 
Rhombopteria 613 
Rhombotrypa 433 
R1 o/>nloblastus 263 
Rhopalocera 997 
Rliopa Iona ria 414 
Rhopalonariidae 414 
Rhopolastrum 98 
Rhutenia 510 
Rhyacophilidae 1021 
Rhynchidia 656 
Rhynchocamera 519 
Rhynchocerithium 677 
Rhynchomya 606 
Rhynchomvtilus 626 
Rhynchonclla 519 
Rhynchonellacea 516 
Rhynchonellidae 516 
Rhynchonellina 521 
Rhynchonelloidea 520 
Rhynchonellopsis 521 
Rhynchopora 519 
Rhynchoporina 519 
Rhynchopygus 381 
Rhynchora 542 
Rhynchorina 512 
Rhynchorthocer~s 731 
Rhynchospira 531 
Rhynchospirina 531 
Rhynchospirinidae 

531
Rhynchostreon 623 
Rhynchota 1008 
Rhynchotetra 518 
Rhynchotrema 517 
Rhynchotreta 517 
Rhyniagnatha 988 
Rhvniella 988 
Rhvnobolus 484 
Rhyphidae 1018 
Rhythim ya 603 
Rhytidopilus 702 
R beira 884 
Ribeirella 884 
Richardsonella 948 
Richardsonelllnae 948 
Richthofenia 514 
Richthofenildae 514

Ricinula 686 
R icinulei 978 
Rigauxia 671 
Rim ella 682 
Rimirhynchia 520 
Rimula 648 
Ringicula 696 
Ringiculidae 696 
Ringsteadia 834 
R iselia 662 
Rissoa 668 
Rissoidae 667 
Rissoina 667 
Rizoceras 750 
Rob?rgia 950 
Robulus 75 
Rocellaria 608 
Rochdalia 884 
Roemerelln 487 
Roem roceras 848 
Roemerocrinus 288 
Rogersites 833 
Romaerus 602 
Romanites 813 
Romingeria 194 
Romingerina 536 
Ropalophyllum  158 
Rossophyllum 155 
Rostellaria 682 
Rostranterites 538 
Rostrospiracea 529 
R otalia 80 
Rotalidae 79 
R otella 655 
R otellina 656 
Rothpletzella 653 
Rotula 378 
R o u ’ultia 693 
Roudairia 594 
Rowleyella 533 
Rudirhynchia 520 
Rudistae 583 
Rufilla 647 
Rugithyris 538 
Rugosa 149 
Rumina 705 
Runa 377 
Rupellaria 608 
Rursiceras 837 
Rusichnites 407 
Russirhynchia 520 
Rustella 489 
Rustellacea 489 
Rustellidae 489 
R utotia 611 
Rycaniidae 1010 
Rylstonia 155 
Rypsocrinus 277 
Ryticeras 733 
Ryticeratidae 733 
Rytoceras 733

Sabellarin 406 
Sabeilarifex 406 
Sabellarites 403 
Sabellidites 403 
Sabinia 582 
Saccammina 69 
Saccamminopsis 69 
Saccocoma 280 
Saccocomidae 279 
Saccocrinus 292 
Saccoma 280 
Saccospongia 132 
Sactoceras 748 
Sactoceratidae 748 
Saemaeostomites 217 
Saffordella 648 
Saffordoceras 746 
Sngana 647 
Sagcceras 794 
Sagenina 70 
Sagenites 807 
Sagenocrinus 301

Sagitta 401 
Sagittoccras 790 
SagiUuluria 111 
Saintia 622 
Salcnia 367 
Salcuidla 368 
Siloniidao 367 
SaUcldiella 813 
Salicornariu 449 
Salicornariaduo 449' 
Salmacis 370 
Salpingostoina 644 
Saltcrustcr 323 
Salterella 700, 708 
Salterites 802 
Samarura 995 
Sainpo 504 
Sanaborgorla 679 
Sindlingitcs 806 
Sanguinolaria 598 
Sanguinolitcs 601 
Sao 942 
Sapygidne 1019 
Sarasinella 841 
Saratogia 945 
Sarmaticus 651 
Sarophora 124 
Satyridae 1022 
Saukia 948 
Saukiella 948 
Saukiinae 948 
Sauvagesia 586 
Saxicava 605 
Saxitoniceras 841 
Saynella 839 
Scacchinella 513 
Scaevola 653 
Scafieldia 889 
Sea la 668 
Sea la ria 668 
Scalidae 668 
Scalites 647 
Scalpeilidae 892 
Scalpellopsis 893 
Scalpellum 893 
Scaphander 697 
Scaphandridae 696 
Scaphanidia 656 
Scaphe 659 
Scaphella 691 
Scapheus 905 
Scaphioceelia 536 
Scaphites 846 
Scaphopoda 635 
Scaphula 567 
Scarabus 702 
Sccnella 660 
Scenellopora 424 
Sceptropora 442 
Schafhautlia 589 
Schamattawaceras 765- 
Scheia 131 
Schellw i nella 506 
Schimperella 900 
Schiosia 582 
Schistoceras 792 
Schistochoanites 765 
Schistophylloccras 816- 
Schizambon 484 
Schizambonia 484 
S ch izster  387 
Schizoblastus 264 
Schizobolus 486 
Schizobrissus 388 
Schizoclymenia 784 
Schizocrania 486 
Schizocystinae 238 
Schizocystis 239 
Schizodiscus 647 
Schizodus 573 
Schizogonium 648 
Schizograptus 212 
Schizolopha 648 
Schizoneuroides 1010
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Schizopholis 481 
Schizophorella 41)2 
Schizophoria 497 
Schizoplmriidac 497 
Schizophc rites 199 
Schizop<.da 900 
Schizoporolla 453 
Scliizoramma 494 
Sehizorhabdus 122 
Schizosmilia 167 
Schizospirifer 526 
Schizostcma 453, 650 
Schizotreta 487 
Schloenbachia 849 
Scblotheimia 822 
Schliiteria 158, 840 
Sehmalenseeia 058 
Schmidtella 889, 951 
Schmidtia 483 
Schmidtitcs 481 
Schmidtocrinus 285 
Schoennsler 329 
Sehrocderoccras 728 
Schubertella 84 
Schuchertella 506 
Schuohertia 324 
Schucherticllidao 1001 
Schuchertina 489, 525 
Schuchertinidae 189 
Schwagcrina 85 
Schwezovia 392 
Sciaridac 1019 
Scintilla 587 
Scissureila- 618 
Sclerocriuus 305 
Scleroplegma 121 
Sclerosmilia 166 
Scolccides 401 
Scoleco derma 406 
Scoliocrinus 283 
Scoliocystidac 236 
Scoliocystis 237 
Scoliostoma 652 
Scotithus 406 
Scolopendra 986 
Scolophodus 105 
Sconsi •. 683 
Scorpionida 976 
Scrobicularia 599 
Scrobiculariidae 599 
Scrupocellaria 449 
Scrupocellariidae 449 
Sculda 913 
Scurria 659 
Scutella 377 
Scutellidac 377, 952 
Scutellina 377 
Scutollum 952 
Scutibranchiata 643 
Scutigeridne 986 
Scutum 648 
Scyllaridae 906 
Scyllaridea 906 
Sc у 1 la rid in 906 
Scyphia 110 
Scyphucrinus 298 
Scyphosphaera 101 
Scvphozoa 217 
S cytilia  135 
Scytalocrinus 287 
Scylinoptera 1009 
Scvtinopteridae 100., 

1009
S eb ’.rgasia 112 
Sedentaria 401 
Sedgwickia 602 
Seebachia 576 
Segmcntina 703 
Seguen7iceras 826 
Selen; riidae 450 
Selenegyra 167 
Selenella 536 
Solenisca 905 
Selenopeltis 957

Sclkirkia 401 
Selkirkoceras 747 
Scllaclymenia 784 
Sellaclymeniidae 784 
Sellaea 583 
Scllinema 652 
Semblis 1016 
Semele 599 
Seinenowia 509 
Sc mi cava 422 
Semicoscinium V137 
Semifascipora 118 
Sem.fusus 688 
Seminula 521, 532 
Semiornites 802 
Semiplica tula 622 
Semisinus 674 
Smectus 651 
Sepia 877 
Sepiidae 877 

i Sepioidea 875 
, Septalaria 519 

Septaliophoria 519 
Septa try pa 524 
Septifer 626 
Septiola 627 
Septocrurolla 520 
Sep to рога 4 11 
Sequania 675 
Seraphs 681 
Scriatopora 179 
Sericostomatidac 1021 
Serpula 402 
Serpulidae 403 
Serpulites 403 
Sortulariidae 207 
Serulina 705 
Sestromoslolla 110 
Sethocyrlidac 96 
Scthodiscus 99 
Seymourites 839 
Shafferia 898 
Shamattawacerns 765 
Shantungia 946 
Sharpeiceras 844 
Shumardella 519 
Shumardia 939 
Shumardiidae 939 
Shumarditcs 796 

 ̂ Sialidopsidre 1014- 
Si birites 809 
Sibiritidae 809 
Sibvllites 810 
Sicanites 791 
Siderastraen 172 
Sidncyia 967 
Sidneyidae 967 
Sieberella 501 
Sieblosia 997 
Siemiradzkia 835 
Sigaretus 661 
Sigmacvstis 21(5 
Sigmagraptus 212 
Silesites 839 
Silia 691
Silicispongiae 113 
Silicoflagellidae 102 
Siliqua 599 
Siliquariu 670 
Siluraster 319 

1 Silurocardium 591 
Simaspidocer. s 838 
Simbirskites 833 
Simoceras 828 
Simplicipoda 900 
Simuliidae 1019 
Sindeites 827 
Sindon 1000 
Sindonopsis 1000 
Sinocaris 897 
Sinocystis 241 
Sinospirifer 526 
Sinuatac 82 
Sinuatella 512

Sinuites 641 
Sinuitopsis 644 
Sinum 664 
Sinupalliata 595, 603 
Siphocampe 97 
Siphonalia 6S8 
Siphonaria 701 
Siphonariidac 701 
Siphonia 127 
Siphonocoelia 110 
Siphonocrinus 295 
Siphon:, dentaliidae 

636
Siphonodentalinm 636 
Siphonophrcntis 155 
Siphonostomata 6(H) 
Siphonotreta 484 
Siphonotretacea 484 
Siphonotretidae 484 
Sircnites 806 
Siricidae 1019 
Siriella 900 
Sisenna 647 
Sismondia 377 
Sisyridae 1011 
Sivajiceras 835 
Skemmatopyge 951 
Skenidioides 492 
Skcnidium 492 
Slava 591 
Slimonia 970 
Slita 515 
Smeathenella 497 
Smilotrochus 178 
Smithia 162 
Smittia 452 
Smittina 452 
Smittinidae 452 
Sobolewia 789 
Sochkineophyllum 154 
Sojanocoleidae 1012 
Sojanoneura 100S 
Solanocrinus 307 
Solariella 655 
Solariidae 660 
Solarium 660 
Solaster 325 
Solasteridae 325 
Solecurtus 599 
Solemya 603 
Solemyacidae 603 
Solemyidac 603 
Solen 599 
Solenastraea 170 
Solenidae 598 
Solenoceras 820 
Solenocheilidae 741 
Solenocheilus 742 
Solenoconchae 636 
Solenogastra 637 
Solenomya 603 
Solenomyidae 603 
Solenopleura 943 
Solenopleurella 943 
Solenopleuridae 943 
Solenopsidae 601 
Solenoptilidae 1014 
Solenopsis 601 
Solenospira 648 
Solgeria 842 
Solifugae 978 
Sollasia 112 
Sollasina 334 
Sollasinidae 334 
Solla sella 129 
Soluta 226 
Somalirhynchia 520 
Sonneratia 843 
Sonninia 825 
Sontheimia 127 
Soomylacris 998 
Soosia 704 
Sorites 72 
Sowerbina 510

Sowerbya 597 
Sowerbyceras 815 
Sowerbyella 50 L 
Soziolytes 655 
Spaniaster 319 
Soanila 590 
Spaniodera 1001 
Spanioderidae 1001 
Spaniodon 587 
Sparganophyllum 158 
Spatagocystis 393 
Spatangidae 383 
Spatangoida 383 
Spatangopsis 218 
Spatangus 389 
Spatha 572 
Spathiocaris 899 
Spatiopora 421 
Speetoniceras 833 
Spelaeodiscus 706 
Spenccraster 321 
Sperosoma 366 
Sphaera 589 
Sphaeractinia 202 
Sphaeraster 321 
Sphaerasteridae 321 
Sphaerechinus 371 
Sphaerellaria 95 
Sphaerexoclius 961 
Sphaeridia 252 
Sphaeriola 589 
Sphaeritcs 321 
Sphaerium 593 
Sphaerobolus 481 
Sphaeroccras 830 
Sphaerocladinidae 132 
Sphaerocoelia 112 
Sphaerocoryphe 961 
Sphaerocrinus 285 
Sphaerocystitcs 240 
Sphaeroidea 96 
Sphaeroidina 79 
Sphaeroidocrinacea 

290
Sphaeroidothyris 538 
Sphaeronidae 211 
Sphaeronis 241 
Sphaeronites 241 
Sphaeropsocus 1012 
Sphaeroschima 260 
Sphaerotocrinus 295 
Sphaerozoum 98 
Sphaerucaprina 582 
Sphaerulites 584 
Sphegidae 1019 
Sphenaulax 120 
Sphenia 608 
Spheniopsis 607 
Spheniscoceras 849 
Sphenoceras 790 
Sphenoclymenia 784 
Spheno discus 848 
Sphenomya 602 
Sphenopteridium 199 
Splienorhynchia 520 
Sphenotrochus 176 
Sphinctozoa 112 
Sphingidac 1022 
Sphingites 813 
Sphinx 1022 
Sphyradium 701 
Sphyradocr ras 759 
Spitapteridae 992 
Spiloblattinidae 998 
Spinigera 680 
Spinocyrtia 525 
Spinocyrtina 528 
Spinomarginifera 512 
Spinophyllum 159 
Spiractinella 116 
Spirelyta 527 
Spirema 98 
Spirialis 698 
Spiridionia 671
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Spirifer 525 
Spirifera 525 
Spirif?racea 521 
Spiriferella 526 
Spiriferellina 528 
Spirii'eridae 525 
Spiriferina 528 
Spirilerinaclla 526 
Spirilerinidae 528 
Spirigera 532 
Spirigerella 533 
Spirigerina 522 
Spirillina 79 
Spirithyris 532 
Spirobranchiata 458 
Spiroceras 811 
Spirochrysalis 672 
Spirocyathidae 184 
Spirocyalhus 184 
Spirocyclina 72 
Spiroloculina 74 
Spiropora 417 
Spiro raphe 647 
Spirorbis 403 
Spiroscolex 406 
Spirula 876 
Spirulidae 876 
Spirulirostra 876 
Spirulirostridae 876 
Spiruliroslridium 876 
SpirulirosIrina 876 
Spiruliroslrinidac 876 
Spisula 601 
Spitieeras 833 
Spitidiscus 830 
Spondylidae 620 
Spondylobolus 182 
Spondylopecten 620 
Spondylus 621 
Spongelioinorplia 137 
Spongilla 137 
Spongillidae 137 
Spongioim>r|)ha 181 
Spongiomorphinae 181 
Spongiostroma 207 
Spongiostromidae 206 
Spongitcs 454 
Spongophyllum 161 
Sponguridae 96 
Spongurus 96 
Sporadoceras 7S9 
Sporadopyle 120 
Sporadoscinia 122 
Sporozoa 102 
Sportella 588 
Springericrinus 287 
Spumellaria 92 
Spyridiocrinus 298 
Spyroccras 726 
Squama 803 
Squamirhynchia 520 
Squamularia 526 
Squamulariina 528 
Squilla 913 
Stacheia 70 
Stacheites 798 
Stachella 613 
Stacheoceras 795 
Stachycrinus 288 
Stachyodes 206 
Stachyspongia 135 
Staffitcs 789 
Stahlia 625 
Staja 667 
Stalioia 667 
Stantonites 845 
Stauractinella 116 
Stauranderaslcr 321 
Stauria 162 
Stauroccphalites 404 
Stauroccphalus 961 
Staurocystinae 239 
Staurocystis 239 
Stauro derma 121

StaurQdermidac 120 
Staurodictya 97 
Staurograplus 212 
Stauroloncha 96 
Staurolonchidium 98 
Stauromedusae 217 
Stauro nema 120 
Staurosoma 240 
Staurosphaera 95 
Staurosphacridac 95 
Stauro spira 668 
Stauro stylus 97 
Steacrinus 284 
Stearnsia 577 
Stearoceras 736 
Steganoblastidae 219 
Steganoblastus 219 
Steganocrinus 295 
Stegerhynchus 517 
Steinmannella 110 
Steinmannia 112 
Steinmanniles 80 1 
Steleopteridae 996 
Stelidiocrinus 297 
Stellipora 130 
Stelliporclla 192 
Stellispongia 110 
Stellocavea 121 
Stelloria 171 
Stcl7neria 696 
Steminatocrinus 288 
Stcnapliis 1010 
Stenarcestes 813 
Stenaroceridae 1003 
Steuaropodidae 1003 
Stenaroiwra 1003 
Stenarthron 972 
Stennster 323 
Stenasteridae 323 
Stenhoplites 813 
Stenochiridac 903 
Stcnochirus 903 
Stenoclymenia 781 
Stenocrinus 281 
Stenodictva 991 
Stenoglossa 660 
Stenogomphoceras 757 
Stenonaster .390 
Stenoneuridae 1000 
Stenoneuri tes 1003 
Stenonia 390 
Stenophlebiidac 995 
Stenophyllidae 158 
Stenophyllum 1 58 
Stenophylus 946 
Stenopoceras 741 
Stenopora 432 
Stenorhytis 668 
Stenoschisma 518 
Stenosmilia 168 
Stenotheca 663 
Stenothyra 667 
Stephanoblastus 257 
Stephanocarc 941 
Stephanoceras 829 
Stephanoceratidae 828 
Stephanocoenia 179 
Stephanocosmia 671 
Stephanocrinidac 281 
Stephanocrinus 281 
Stephnnomorpha 175 
Stephanophyllia 175 
Stepheoceras 829 
Stereochlamis 121 
Stereochorislidae 1017 
Stereocidarinae 357 
Stereociduris 358 
Stereocrinus 298 
Stereoplasmoceras 767 
Stercopsammia 176 
Sternopatagus 395 
Slethothyris 54 1 
Steueroceras 813 
Slibastraea 175

Sliboria 171 
Stichobothrion 190 
Stichocapsa 97 
Stichocystis 233 
Stichophyma 135 
Stichopora 450 
Sticho.slega 62 
Stictocella 445 
Stictopora 444 
Stictoporella 44 4 
Stictoporellidae 4 14 
Stictoporidra 445 
Stictoporina 444 
Stigm aptyx 122 
Stigmatclla 429 
Stignutopygus 381 
Stilbocrocis 991 
Stiphrothyris 538 
Stirechinus 370 
Stirodonta 366 
Stirpulina 608 
Stita 516 
Stokeia 826 
Stokesoceras 747 
Stoliczkaia 844 
Stoliczkaria 202 
Stollcya 120 
Stolmorhynchia 520 
Stolopsychc 1022 
Stolzenburgiella 533 
Stomatella 650 
Stomatia 650 
Stomatiidae 650 
Stomatograptus 215 
Stoma l.opoda 912 
Stomatopora 415 
Stomatopsis 674 
Stomechinus 365 
Stomopneustes 369 
Stomopneustidae 369 
Stomphosphinctes 836 
Stortingoerinus 2:8  
Stortophyllum 156 
Strabops 908 
Stramentidae 893 
Stramentum 893 
Straparollina 649 
Straparollus 649 
Strcblites 828 
Streblopteria 618 
Streblotrypa 4 13 
Strcnoceras 840 
Strcnuella 946 
St.rephodcs 168 
Strepsidura 689 
Strepsiptera 1013 
Strcptelasma 154 
SLreptelasmidac 154 
Streptis 508 
Streptoceras 753 
Streptocidarinae 357 
Streptocrinus 285 
Streptoneura 642 
Slreptophiurae 329 
Strep torhynchus 506 
Streptotrocliu? 655 
Strepula 889 
Strettonia 945 
Striactaeonina 696 
Striatac 82 
Stria ti 822 
Striatifera 511 
Striatoclymenia 7S5 
Stria topora 194 
S trie Idandia 502 
Stricklandinia 502 
Strigatella 690 
Slrigilla 598 
Slrigillaria 705 
Strigoceras 825 
Striirhynchia 520 
Stringoccphalidae 536 
Stringocephalus 537 
Strlnguphyllidae 158

Slroheiis 672 
Strobilepnh 895 
Sfrobllops 706 
Slrahi luspniigla 1 I <• 
Slrolmeernv 735 
SLroinaetlnla 205 
Slrmua loc,Vv I Is 249 
Slroina loiilorpha 1SI 
Slroin i lopnra 205 
Stroma lopoiclla 205 
Stromaloporidne 201 
Stromatoporoldni 2o:t 
Stromatorhiza 205 
Slrombidae 681 
Slrombodes 161 
Strombus 681 
Strongviocenlrolidac 

371
Strongvlocenlroliis

.371
Strongylocrinus 288 
Stroplialosia 512 
Strophalosiina 51.3 
Strophcodonla 505 
Sirophiceras 733 
Strophocrinas 281 
Strophogyria 326 
Strophomena 505 
Strophomenacea 503 
Slrophomenidao 50 1 
Strophonella 506 
Strophoprion 506 
Strophostonia 662 
Strophoslylus (>6.3 
Strotocrinus 295 
Stro topora 42G 
Stroudithyris o38 
Stuckcnbergia 129 
Studeria 382 
Stuorclla 647 
Sturia 807 
Stygina 953 

| Styginidae 953 
Stylaraea 193 
Stylaster 200 
Stylasteridae 200 
Stvlastraea 170 
Stylaxis 160 
Stylina 168 
Stylinidac 168 
Styliola 698 
Styliolina 699 
Styliolinidae 699' 
Stylocidaris 360 
Stylocoenia 179 
Stylocora 169 
Stylocrinus 278 
Stylodictyon 205 
Stylo gvra 167 
Stylomma tophora 703 
Stylonites 194 
Stylo no tus 988 
Stylonurus 970 
Stylo phora 179 
Stylophoridae 179 
Stylophydae 1013 
Stylophyllopsis 169 
Stylophyiium  169 
Stylosm ilia 167 
Stylosphacridae 95 
Stylotroehus 178 
Sty rites 810 
Subastieria 833 
Subbonarellia 827 
Subclvmenia 735 
Sub iraspedites 833 
Subdichotomoccras 

835
Subemarginula 616 
Subgarantiana 841/ 
Subsirossouvreia 835 
Subkossmatia 831 

j Sublilhacoceras 836 
I Snblunuloeeras 8V8



Submortoniceras 850 
Subplanites 835 
Subpulchellia 818 
Subschloenbachia 849 
Subtissotia 849 
Subulina 705 
Sabulites 673 
Subulitidae 673 
Succinea 706 
Suecoceras 763 
Suessia 528 
Sulcoactaeon 697 
Sumatrina 85 
Sundablastus 261 
Sundacrinus 289 
Sunetta 596 
Surcula 693 
Sushkinia 995 
Sutncria 832 
Swantonia 499 
Sycoceras 753 
Sycocrinus 283 
Sycocystites 236 
Sycon 112 
Sycones 112 
Sycum 689 
Symbathocrinidae 277 
Symbathocrinus 278 
Symphyla 984 
Symphyllia 171 
Synapta 400 
Synaptophyllum 160 
Syncarida 899 
Synchirocrinus 282 
Syndesmophyllum 104 
Syndosmya 599 
Synerocrinus 300 
Synhelia 178 
Synhomalonotus 959 
Synocladia 441 
Synopella 110 
Synophyllum 155 
Synphoria 902 
Syntomocrinus 300 x 
Syntonopteridae 992 
Syntrielasma 498 
Syntropliia 499 
Syntrophiacea 499 
Synlrophiidae 499 
Syntrophina 499 
Syntrophioides 499 
Synxiphosura 974 
Synyphocrinus 288 
Sypharopteridae 997 
Syracosphaera 101 
Syracosphaerina© 101 
Syringium 122 
Syringoceras 731 
Syringocnema 184 
Syringocnemidae 184 
Syringoliles 194 
Syringophyllum 199 
Syringopleura 527 
Syringopora 197 
Syringoporidae 196 
Syringosphaeria 202 
Syringospira 528 
Syringoslroma 2'>5 
■Syringe» Ihyris 527 
Sysciohlntln 999 
Systrophoceras 759

TnbJtbyris 538 
Tabulncyalhus 184 
Tabula la 193 
Tubulipora 432 
Tocbcocampylaca 705 
Tnchylasma 154 
Tacninglossn 060 
Taoniopora 445 
Taenioplcryx 1005 
Tuff in 493 
Taiuoceras 740 
Taiuoceralidae 740
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Takakkawia 136 
Talarocrinus 291 
Tampsia 586 
Tanaidacea 900 
Tanaocrinus 292 
Tancredia 588 
Tancrediidac 587 
Tancrediopsis 565 
Tangshanella 525 
Taonurus 406 
Tapes 596 
Taramelliceras 828 
Tardigrada 983 
Tarphyceras 727 
Tarphyceratidae 727, 

767
Tarsophlebia 995 
Tarsophlebiidae 995 
Tarsopterus 970 
Taurinia 685 
Tauroceras 577 
Taxocrinus 300 
Taxodonta 565 
Taxosphinctes 834 
Tealliocaris 900 
Technocrinus 298 
Tectarea 514 
Tectibranchia 694 
Tecticavea 421 
Tectospira 653 
Tectus 655 
Tegulifera 513 
Teguliferina 513 
Tegulithyris 540 
Tcgulorhynchia 520 
Teichaster 321 
Tcinistion 941 
Teinostoma 656 
Teleiocrinus 295 
Teleodesinacea 569, 

601
Teleoplacophora 637 
Tclephidae 955 
Telephus 955 
Telescopium 678 
Teliostoma 679 
Tellerina 948 
Tellina 598 
Tellinidae 598 
Tellinomya 565 
Tellinopsis 602 
Telliodora 598 
Telotrem jta 516 
Telphusograpsus 911 
Temnechinus 370 
Temnocheilus 740 
Temnocrinus 301 
Tcmnodiscus 645 
Temnograptus 212 
Temnopleuridae 370 
Temnopleurus 370 
Temnotropis 648 
Ten gocrinus 283 
Tenka 590 
Tenniccrithium 678 
Tentaculitcs 700 
Tentaculitidae 700 
Teocapsa 97 
Tephrnphis 1010 
Tcrataspis 957 
Tcratorhvnchus 950 
Tercynthus 185 
Tcrcbclln 403 
Tercbcllidae 403 
Terel)el!ina 403 
TcTcbellum 681 
Tore bra 692 
Tore bra I ia 078 
Torcbranlia 1008 
Torcbrnlalia 542 
Tore bra le I la 544 
Terebralellidae 541 
Tercbralelioidea 541 
Terebralula 539

Terebratulacea 534 
Terebratularius 539 
Terebratulidae 538 
Terebratulina 540 
Terebratuloidea 519, 

534
Terebrella 678 
Terebridae 692 
Terebripora 414 
Terebrirostra 543 
Teredina 609 
Teredo 609 
Termitidae 1001 
Terquemia 620 
Testacella 703 
Testacellidae 703 
Tethneus 981 
Tethyopsis 126 
Tetillidae 126 
Tetillopsis 126 
Tetinka 590 
Tetrabranchiata 712 
Tetracamera 518 
Tetrachela 906 
Tetrachelidae 906 
Tetracidaris 360 
Tctracladina 126 
Tetraclita 895 
Tetracoralla 149 
Tetracrinus 306 
Tetractinella 533 
Tetractinellida 125 
Tetractocrinus 246 
Tetracystida 240 
Tetradella 889 
Tetradium 196 
Tetragonitos 818 
Tetragonoceras 740 
Теtra gramma 365 
Tetragraptus 213 
Tetrameroceras 758 
Tetrapodii 982 
Tetrapygus 369 
Tetrarhynchia 520 
Tetraseptata 149 
Tejtra taxis 78 
T*traxonida 124 
Tettigid e 1004 
Teuthoidea 873 
Textularia 76 
Textularidae 76 
Textul riella 76 
Thais 686 
Thaites 1022 
Thalamocyathus 185 
Thalamophora 62 
Thalamopora 112 
Thalassicolla 92 
Thalassites 570 
Thalassoceras 794 
Thalassoceratidae 794 
Thalassocrinus 279 
Thalassopliila 701 
Thaleops 952 
Thallocrinus 278 
Thallophyta 207 
Thamnaraea 175 
Thamnastraea 174 
Thamnastraeinae 173 
Thamniscus 440 
Thamnocrinus 293 
Thamnodictya 115 
Thamnoseris 173 
Thanailes 1021 
Thaumaslocoelia 112 
Thaumatoblastus 261 
Thaumalocrinus 307 
Theca 699 
Thecaphorn 207 
Thecia 193 
Thee idea 508 
Thecideidae 508 
Thecidcila 509 
Thecidellina 509

Thecidiopsis 509 
Thecidium 508 
Thecocyatlius 177 
Thecocyrtella 528 
Thecocystidae 249 
Thecocystis 249 
Thecoidea 247 
Thecoseris 172 
Thecosiphonia 129 
Thecosmiiia 170 
Thecospira 534 
Thecospirella 534 
Thecostegites ^97 
Thelecarcinus 910 
Thenarocrinus 284 
Theneopsis 126 
Thenops 906 
Theodossia 525 
Theodoxis 659 
Theonoa 418 
Theonoidae 418 
Thetidicrinus 283 
Thetidites 809 
Thetironia 590 
Thiemella 497 
Thiollierocrinus 307 
Thisbites 803 
Tholaster 322 
Tholiasterelia 117 
Thomasella 510 
Thomasia 510 
Thomasina 482, 510
Thomasites 847 
Thomisus 981 
Thomsonica 520 
Thoracica 892 
Thoracoceras 726 
Thracia 606 
Thrincoceras 738 
Thuieoceras 767 
Thurammina 69 
Thuringocrinus 287 
Thurmanella 520 
Thurmannia 841 
Thyasira 588 
Thylacocrinus 295 
Thylacodes 670 
Thyploproetus 954 
Thysanoceras 816 
Thysanocrinidae 295 
Thysanocrinus 295 
Thysanolytoceras 816 
Thysanopeltis 953 
Thysanophyllum 161 
Thysanoptera 1008 
Thysa noplero i dea 
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Thysa no tus 481 
Thysanura 988 
Thyttocrinus 283 
Tiaracrinidae 240 
Tiaracrinus 240 
Tiarechinidae 361 
Tiarechinus 361 
Tibetites 804 
Tichogonia 627 
TigiHites 406 
Tiiesia 418 
Tillyardiella 995 
Timanites 787 
Timorcchinus 288 
Timoroblastus 261 
Timorocrinus 288 
Timorophyllum 155 
Tindaria 566 
Tinea 1021 
Tincidae 1022 
Tineodea 1021 
Tingclla 526 
Tingilidae 1011 
Tinnyea 674 
Tinoporus 80 
Tintinnoidea 102 
Tipulidae 1019



Tirolites 801 
Tissotia 849 
Titanites 836 
Titanocarcinus 910 
T ityus 977 
Tivela 596 
Tmaegoceras 821 
Tmetoceras 823 
Tmetonema 648 
Toechastraea 175 
Tofangoceras 768 
Tolm aia 611 
Tomasina 482 
Tomisus 981 
Tomocheilus 661 
Tomsonica 520 
Tonoceras 845 
Tonohamites 845 
Torellella 700 
Torellellidae 700 
Torinia 661 
Torlessia 403 
Torleyoceras 789 
Tormocrinus 304 
Tornatella 696 
Tornatellaea 696 
Tom atina 696 
Tornoceras 788 
Tornoceratidae 788 
Tornquistellus 351 
Tom quistiu 509, 955 
Tornus 650 
Torquatisphinctes 835 
Torquilla 706 
Tortricidac 1023 
Torynifer 519 
Torynocrinus 305 
Toucasia 580 
Toulminin 124 
Tournoueria 667 
Toxaster 384 
Toxoceras 845 
Toxoceratoides 845 
Toxoglossa 660 
Toxolioceras 826 
Toxopneustes 371 
Toxopneustidae 371 
Toxosphinctes 834 
Trachyaster 321 
Trachyceras 805 
Trachyceratidae 805 
Trachyderma 403 
Trachydcmia 661 
Trachylichas 956 
Trachylytoceras 816 
Trachynotus 908 
Trachyodon 638 
Trachypleura 638 
Trachypora 194 
Trachypsammia 194 
Trachysagenites 808 
Trachysoma 905 
Trachyspira 653 
Trachysycon 129 
Trachyteuthis 875 
Trachytriton 684 
Trachytyla 110 
Tragodesmoceras 838 
Tragolytoceras 818 
Tragophylloceras 816 
Tragorhacoceras 816 
Trajanella 672 
Trapezium 594 
Trcmabolitcs 124 
Tremadictyon 119 
Trema gyrus 645 
Trematidae 486 
Trematis 486 
Trema to bolus 484 
Trema toceras 735 
Trematocystis 241 
Trematodiscus 735 
Ttrematonotus 644 
Tematophylium 159

Trematopora 435 
Trematoporidae 433 
Trema topygus 380 
Trematospira 532 
Tremopora 450 
Treposplra 648 
Trepostomata 426 
Tretaspis 949 
Tretocalia 111 
Tretocalycidae l 2 l  
Tretodictyum 121 
Tretospira 661 
Triacrinidae 277 
Triacrinus 277 
Triadocidaris 357 
Triadocoelia 119 
Triaenoceras 788 
Triarocaris 900 
Triarthrus 942 
Triassomantidae 1000 
Triaxonia 113 
Triaxonida 113 
Triboloceras 736 
Triboloceratidae 736 
Tribrachiocrinus 289 
Trichelida 902 
Trichijulus 985 
Trichiopsis 704 
Trichites 614 
Trichop tera 1021 
Trichop terella 1021 
Trichorhynchia 520 
Trichostemma 137 
Trichothyris 540 
Tricoelocrinus 264 
Tricolocapsa 96 
Tridacna 593 
Tridacnidae 593 
Trifora 678 
Triforidae 678 
Triroris 678 
Trigonastarte 576 
Trigonella 542 
Trigonellina 542 
Trigonia 574 
Trigoniidae 572 
Trigonoarca 569 
Trigonoceras 734 
Trigonoceralidae 734 
Trigonocoelia 569 
Trigonodus 570 
Trigonogiossa 483 
Trigonom.irtus 982 
Trigonosemus 543 
Trigonotarbus 982 
Trigonotreta 525 
Trillina 74 
Trilobita 917 
Triloculina 74 
Trimarginites 828 
Trimeraster 320 
Trimerella 484 
Trimerellacea 483 
Trimerellidae 483 
Trimerocephalus 963 
Trimeroceras 757 
Trimerocystis 239 
Trimerus 960 
Trinacria 569 
Trinemacystis 233 
Trinucleidae 949 
Trinucleus 949 
Triodonta 577 
Triops 884 
Triopsidae 884 
Tripilidium  96 
Triplesia 508 
Tripleuroceras 750 
Triplophyllum 155 
Triplosoba 993 
Tripneustes 371 
Tripocalpidae 96 
Tripocalpis 96 
Tripteroceras 750

Triptychia 705 
Triptyxis 675 
Tripylaea 93 
Tripylus 385 
Trissocircus 96 
Tristomanthus 381 
Tritaxia 77 
Triticites 84 
Triton 684 
Tritonidae 684 
Tritonidea 685 
Tritonium 684 
Trivia 684 
Trizonoceras 794 
Trochactaeon 696 
Trochalia 675 
Trochalitidae 767 
Troehammina 69 
Trocharaea 173 
Trochidae 653 
Trochiscolithus 193 
Trocho bolus 122 
Trochoceras 739, 759 
Trochocerithium 678 
Trochocrinites 292 
Trochocyathinae 177 
Trochocyathus 177 
Trochocystidae 222 
Trochocystites 222 
Trochocystoides 222 
Trochodictyoceras 759 
Trochodiscus 96 
Trocholites 728 
Trocholitidae 728 
Trocholitoceras 729 
Trochomorpha 704 
Trochonema 653 
Troclionematidae 652 
Trochoplcgma 173 
Trochoseris 172 
Trochosmilia 177 
Trochosmilinae 177 
Trochotiara 365 
Trocho to ma 648 
Trochus 653 
Troctidae 1012 
Troedssonoceras 748 
Trombidiformes 982 
Tromikosoma 366 
Troostoceras 746 
Troostocrinidae 263 
Troostocrinus 264 
Tropaeum 845 
Trophidostrophia 648 
Trophon 687 
Trophonites 836 
Tropidina 666 
Tropidocaris 898 
Tropidoceras 823 
Tropidocoryphe 954 
Tropidoleptidae 499 
Tropidoleptus 499 
Tropidomphalus 705 
Tropiduchidae 1010 
Tropigastrites 796 
Tropiorhynchia 520 
Tropites 810 
Tropitidae 810 
Tropodiscus 703 
Truncatula 419 
Truncatulina 80 
Trunkaria 686 
Tryblidium 660 
Trybliocrinus 297 
Trypanaxis 678 
Tschernyschewia 513 
Tsc herny sche wiella 
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Tuba 673 
Tubicola 401, 407 
Tubifera 1019 
Tubiferidae 674 
Tubiferoceras 756 
Tubina 664

Tubipora 191 
Tubipomceu 191 
Tubularitio 201 
Tubuluta 415 
Tubulircra 1008 
Tubuliporina 415 
Tubulosa 197 
Tubulostlum 402 
Tudicla 689 
Tudora 662 
Tugoniu 608 
Tulotoma 666 
Tumularia 193 
Tunaria 483 
Tunesites 840 
Tuponia 136 
Turbina 653 
Turbina ria 181 
Turbinarinae 180 
Turbinella 689 
Turbinidae 650 
Turbinilopsis 661 
Turbinocrinus 297 
Turbinolia 176 
Turbinolidae 176 
Turbinolinae 176 
Turbinoseris 173 
Turbo 651 
Turbocheilus 651 
Turbochilus 661 
Turbonellina 653 
Turbonilla 671 
Turbonitella 661 
Turcica 655 
Turcicula 655 
Turnoceras 755 
Turnus 609 
Turonia 129 
Turricula 690 
Turriculum 507 
Turrilepadidae 895 
Turrilepas 895 
Turrilites 820 
Turris 692 
Turritella 670 
Turritellidae 669 
Turritoma 648 
Turtonia 587 
Tuscapora 99 
Tuyloceras 768 
Tuzoia 896 
Tyllardiella 995 
Tylocidaris 360 
Tylopoma 666 
Tylopterus 970 
Tylostoma 665 
Tylothyris 525 
Tympanotomus 678 
Typhis 687, 902 
Typhloniscus 961 
Typinae 995 
Typocidaris 358 
Typus 994 
Tyrreloceras 766 
Tysanodictya 115

Uchauxis 678 
Uddenites 793 
Ufimia 154 
Uhligella 839 
Uhligia 845 
U hligiites 842 
Uincia 515 
Uintacrinacea 301 
Uintacrinus 301 
Ukoa 503 
Ulmeriella 1001 
Ulocrinus 288 
Ulophyllia 171 
Ulrichia 889 
Ulrichoceras 768 
Ulrichotrypa 432 
Umbilicospliaera 101 
Umboniidae 656
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Umbonium 655 
Umbospin» 651 
Umbraeu lid a с 697 
Umbrella 697 
Umiaites 833 
Uncinclla 531 
Uncinulina 518 
Uneinuloides 522 
Unciiiulus 518 
Uncinunellinn 518 
I ncites 530 
Uneitidae 530 
Ungula 481 
Ungulina 588 
Ungulinae 588 
Ungulites 481 
Unicardiidae 588 
Unicardium 589 
Unio 571 
Uniocardinni 593 
Unionidae 570 
Unilrypa 438 
Uperocrinus 291 
Up Ionia 823 
Uralichas 957 
Uralinia 156 
Uralonema 115 
Ura loti mania 203 
Uranaster 320 
Uranasteridae 320 
Uranoceras 745 
Uranoeeratidae 745 
Urasterella 323 
Urasterellidae 323 
Urda 901 
Urechenidae 393 
Urechinus 393 
Uro della 904 
Uronectes 900 
Urotheca 700 
Urushtenia 511 
Ussuria 794 
Uvanilla 651 
Uvigerina 78

Vacekia 826 
Vagina 599 
Vaginella 699 
Vaginoceras 762 
Vaginopora 453 
Vaginulina 75 
Valandinitcs 833 
Valcourea 194 
Valencjennesia 702 
Valletia 581 
Vallonia 706 
Valvata 666 
Valvatidae 665 
Valvatina 698 
Valvulina 77 
Vanuxemella 945 
Vanuxemia 614 
Varioclymenia 781 
Variopecten 619 
Vascoceras 815 
Vasocrinus 285 
Yasum 689 
Vaughn nia 195 
Vauxia 118 
Vauxininae 118 
Velates 658 
Vellamo 503 
Yelletia 703

Velopecten 620 
Velorilina 593 
Venericardia 575 
Yeneridae 595 
Venerupis 597 
Veniclla 595 
Venilicardia 595 
Ventricaria 668 
Ventriculites 122 
Ventriculitidae 122 
Venus 596 
Verania 648 
VerbeckieUa 161 
Verbeekina 85 
Verbeekinae 85 
Vermes 401 
Vermetidae 670 
Vermctus 670 
Vermiceras 821 
Vcrmilia 403 
Vcrmisphinctes 836 
Verneuilia 527 
Verneuilina 77 
Verruca 894 
Verrucidae 894 
Verrucomorpha 893 
Verruculina 133 
Vertagus 678 
Vertebralina 74 
Verticillites 112 
Vertiginidae 706 
Vertigo 706 
Vertumnia 610 
Vesiculoidae 181 
Vespertilio 691 
Vespidac 1019 
Vestinautilus 736 
Vevoda 602 
Vibracella 451 
Vicdnodiceras 823 
Victoriceras 821 
Vidrioceras 798 
Villorita 593 
Vinalesphinctes 836 
Vincia 516 
Vincularia 451 
Vinella 414 
Vinellidae 114 
Vineta 834 
Virgatites 835 
Virgatosimoceras 838 
Virgatosphinctes 835 
Virginia 502 
Virgularia 190 
Virgulina 78 
Vishnuites 797 
V istilia  648 
Vitrea 704 
Vitrei la 667 
Vitrina 704 
Vitrinella 656 
Vitro-calcarea 74 
Vitulina 5 2 1 
Viviana 660 
Vivipara 666 
Viviparus 666 
Vlasta 602 
Vlastidae 602 
Vlatidae 1010 
Vobstericeras 821 
Vola 620 
Volborlhella 724 
Volborthia 180

Voluta 691 
Volutidae 689 
V olutilithes 690 
Volutomorpha 691 
Volviccramus 616 
Volvocylindrites 696 
Volvulina 696 
Vulpecula 690 
Vulsella 617 
Vulsellidae 617 
Vulsellina 618

W aagcnia 643, 825 
W aagenitcs 510 
Waagenoeeras 795 
Waagenoeoncha 510 
Wachsmuthicrinus 300 
Waeheroceras 822 
Wagnericeras 836 
Waiparia 544 
W alcottaspis 948 
W alcottina 489 
Waldhausenites 811 
W aldheimia 544 
Walkeria 826 
W altonia 544 
Wanncria 937 
Wnpkia 136 
W aptia 881 
War thin 643 
W attsella 496 
W attsellidae 496 
Wedekindia 837 
Weinbergina 975 
Weinberginidae 975 
W ellerella 519 
We Ischia 826 
Werneroceras 786 
Westergardia 942 
W estonia 481 
Westonoceras 747 
Wetherbyocerns 752 
W ewokella 132 
W eymouthia 939, 959 
W heatleyites 835 
W hiteaveski 625 
W hiteavesites 767 
W hitfieldella 529 
W hitfieldia 529 
W illemoesiocaris 906 
W ilsonia 518 
W ilsonoccras 767 
W iltschireia 826 
W innipegoceras 768 
W issenbachia 751 
W itchellia 825 
W iwaxia 404 
W jatkina 513 
Woklumeria 790 
W ollemannia 122 
W ongia 958 
Woodia 576 
Woodocrinus 287 
Worthcnella 401 
Worthenia 617

Xancus 689 
Xanthidae 910 
X anthilites 911 
Xanthimorpha 910 
Xanthoidea 910 
Xanthopsis 910 
X nthosia 908

Xenaspis 797 
Xenaster 319 
Xenasteridae 319 
Xenoeidari's 357 
Xenocrinus 292 
Xenodiseus 796 
Xenophora 655 
Xenophoridae 655 
Xenophyophora <S7 
Xenusion 984 
Xiphodictya 98 
Xiphosphaera 95 
Xiphosura 972 
Xiphoteuthis 865 
Xvlobius 985 
Xylophagn 609 
Xylophagidae 1018

Yakounites 841 
Yakounoceras 841 
Yakovlevia 184 
Yamarura 995 
Yavorskia 195 
Yetus 691 
Yezoitcs 847 
Yohoia 884 
Yoldia 566 
Yorkia 484 
Yunna nella 518 
Yunnanellina 518

Zacanthoidac 944 
Zacanthoides 911 
Zacompsus 941 
Zaphrentidae 153 
Zaphrentis 155 
Zaraiskiles 835 
Zdimir 501 
Zeacrinus 288 
Zebrina 705 
Zeilleria 541 
Zellania 541 
Zemistephnnus 811 
Zenkericrinus 297 
Zeugloplcurus 370 
Zeugmatolepns 893 
Zigocircus 96 
Zittelia 682 
Zittelina 542 
Zittelispongia 124 
Zittelocerns 732 
Zittelofungin 172 
Ziziphinus 655 
Zoaptharia 148 
Zonatula 422 
Zonatulidae 422 
Zonidiscus 645 
Zonites 704 
Zonitoides 704 
Zophocrinidae 277 
Zophocrinus 277 
Zugmeyeria 538 
Zurcheria 825 
Zygites 647 
Zygobolidac 889 
Zygobranchia 613 
Zygocrinidae 266 
Zygocrinus 266 
Zygopleura 671 
Zygoplera 996 
Zygospira 522 
Zygostephanus 96
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ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ

Строка Напечатано Должно бить

Подпись к рис. 35 шпрпоевсБие ларпеевсБне
2 снизу палеонтологию палеозоологию

20 сверху Scykozoa ScyphoBoa
21 сверху Arntdaria Acnidaria
7 сверху оргапеллами оргаяеллами
13 снизу (Palithalamia) {Polythalamia)
12 сверху гемогеипо гомогенно

Подпись к рис. 13 Cribrosomum CribcooiotmuH,

• * 14 Calonrina Calcarina
• • 15 comptanata rompiannta
22 снизу {Periorata) {Perforata)
37 сверху Teifel Fe ifel
31 сверху Holiospongia Н-еНовропдгл
9 сверху снабженного окруженного

Подпись в рис. 175 Г. Литва P. Литва
3 сверху Vollbredt Vollbreckt

Подпись к рис. 239 ctmthus cyathne
Подпись б рис. 257 tersinenbis• tersienaie

1 сверху Attikokania Atikokania
Подпись в рис. 270 и большие н /  — большие

10 и 9 снизу неридериы перидерм u
29 снизу Archaeocryptolahe Archaeocryptolarie

Подпись к рис. 317 Нижннй силур, Шотландии Средний кембрий, Чехии
7 сверху развит у центра развит внутри центро-

27—26 снизу Dalage Delage
17 снизу офиоплутесом офиоплутеусом

Подпись б  рнсИ 487 «, 5, с относятся только б рис. А
14 сверху Spnf.auдог da Spatangoida, ('aotriduloiiia

24—25 сверху Fkltinof.lniridae Hchinothariidat
Подиись б рис. 508 (А) . • • (М) Ш ) . . .  (А)

21 сверху JSchiuothtiridae Nnhinothutiidm
13 сверху сперппроктом с перипроктом
2 снизу A. IA с, 3 — JA с Я —

23 снизу дараднольных пдрпдиильиыж
9 снизу Fournier ochinn 8 Ропг'п^еггфМпнш
24 снизу напарата аппарата
19 снизу Schynvoct HcltyiiToet
9 снизу Мел — ныне. Юри, мел — аиао.

4 сверху Hrieeopatongne ННмщгЫаун*
0 сверху Auriltomchiuus М оЫ ош М пм

я Xenocidaria ХптШ аН»
Подпись б  рис. 598 из кембрия ИВ ИНЮ П0Г6 о ы у р »

18 снизу енбракун •нЦжыулш'
22 синяу (рнс. 782) (pirn, Ш)
5 сверху

Подпись V 4,0
(рис. 7Я2)


